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Степной генералъ- губернаторъ
во всеподданнѣйшемъ отчётѣ за

1894 годъ, между прочимъ, изъ-

яснялъ, что необходимостьпострой-
ки новой церкви въ гор. Зайсанѣ

вызывается тѣмъ, что существую-

щая тамъ въ настоящеевремя де-

ревянная церковь крайне ветха и

малопомѣстительна. Между тѣмъ,

церковь въ этомъ городѣ, располо-

женномъ на китайской границѣ,

несошѣнно имѣетъ важное госу-

дарственное значеніе, какъ знамя

русскаго могущества и какъ пред-

ставительницаи хранительницарус-
скаго православія и русскойнарод-
ности на Востокѣ. Противъ такого
заявленія въ отчетѣ послѣдовала

Высочайшая Его Императорокаго
Величества отмѣтка: „Надѣюсь,

что эту достройку удастся осу-

ществить въ скоромъ времени".

Въ ^исполненіе таковой Высо-
чайшей воли въ настоящеевремя

проекта и смѣта на постройку

Деркви въ Зайсанѣ, на сумму

49,790 р. 80 коп., изготовлены и

изыскиваются средства къ начатію
ятой постройки съ будущаго же

года.

ОпщіішЯ Святѣйшаго Суща.
I. 00ъ утверждепіи Формешюй одеждыдля
студентовъ С-Пётербургской духовной

академін.

По указу Его Императорокаго
Величества,Святѣйшій Правитель-
ствующій Сгнодъ слушали: пред-

ложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-
Прокурора, отъ6-го минувшагоіюля
за № 3899, коимъ объявляетъ Свя-
тѣйшему Сгноду, для зависящихъ

распоряженій, что на всеподдан-

нѣйшемъ его, Г. Оберъ-Прокурора,
докладѣ Сѵнодальнаго опредѣленія,

отъ 19— 25 мая сего года, о вве-

дены для студентовъС.-Петербург-
ской духовной академіи , форменной

одежды, по выработанному для сей

цѣли особою академическоюкомис-

сіею и исправленномуСвятѣйшимъ

Сѵнодомъ образцу, послѣдовала. въ
1-й день іюня сего года, Высочай-
шая резолюція Его Императорска-
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го Величества таковая: «Сотла-
сенъ». Приказали:Объ изъяснен-
нойВысочайшей' волѣ, для напе-

чатать во всеобщее извѣстіе, со-

общить, съ приложеніемъ описанія
форменной одежды студентовъ

С.-Петербургской духовной акаде-

міи, редакціи «Церковныхъ Вѣдо-

мостей>.

ОПИСАНІЕ

Формсипой одежды студентовъ С.-Петер-

бургской духовной академіп.

1. Передняя сторона двубортнаго

сюртука изъ чернаго сукна, съ стоя-

чимъ воротникомъ темно-синяго бар-

хата, обшитымъ по верхнему краю

синимъ кантомъ, пуговицы метадличе-

скія, числомъ 12, бѣлыя, съ гербомъ,
какъ у лицъ, служащихъвъ вѣдомствѣ

Святѣйшаго Сѵнода; на обшлагахъ

рукавовъ синій кантъ.

2. Задняя сторонасюртука:листочки

на карманахъобшиты синимъ кантомъ

съ четырьмя бѣлыми пуговицами.

3. Двубортная тужурка изъ чер

наго сукна, съ 12 бѣлыми пугови-

цами; на обшлагахъ рукавовъ си-

ни! кантъ; воротникъ обшитъ такимъ

же кантомъ и снабліенъ двумя бар-
хатнымипетлицами,обшитымикантомъ
того же цвѣта, съ бѣлыми металличе-

скими пуговицами.

4. Пальто изъ чернаго драпа съ

такимъ же драповымъ воротникомъ,

двубортное, съ 12-ю бѣлыми ме-

таллическими пуговицами: воротникъ

обшитъ сипимъ кантомъ и имѣетъ двѣ

петлицысъ пуговицами, обшитыя та-

кимъ же кантомъ. На задней сторойѣ

въ таліи обыкновенная пряжка съ

двумя металлическимипуговицами.

5. Фуражка суконная съ кожанымъ

козырькомъ; околышъ темно-синягобар-

хата. Верхній край околыша и верх-

ній кругъ обшиты синимъ кантомъ.

Примѣчаніе. Для лѣтняго времени

дозволяется студентамъ изготовлять

легкія бѣлыя фуражки той же фор-
мы, безъ кантовъ, съ бархатнымъ
темно-синимъоколышемъ.

II. Объ учреждепіи па мѣстѣ Бскрепевска-
го подворья Донского архіерейскаго дома
мужского общежіітельпаго монастыря.

Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ

отъ 7 іюля — 11 іюля 1895 года,

постановила на мѣстѣ Бекренев-
скаго подворья Донскаго архіерей-
скаго дома учредить мужскій обще-
жительныймонастырь, съ наимено-

ваніемъ онаго Бекреневскимъ Ни-
колаевскимъ, съ такимъ числомъ

монашествующихъ, какое мона-

стырь въ состояніи будетъ содер-

жать на свои средства.

III. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

- Сѵнода, отъ 28 іюня— 19іюля 1895
; года за № 1968, постановлено:

- назначить на должность Кур-
ь скаго епархіальнаго наблюдателя
- церковно- приходскихъ школъ и
школъ грамоты главнаго наблюда-

ь теля церковныхъ школъ Курской
, епархіи, священникаКурскаго ка-

- ѳедральнаго собора Іоанна Каплин-
ь скаго, съ причисленіемъ его къ сему

Ь собору сверхъ штата.
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IV. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

Сѵнода, отъ 21 іюня— 5 іюля 1895
года за № 1842, постановлено:

назначить на должность Самар-
скаго епархіальнаго наблюдателя
церковно - приходскихъ школъ и

школъ грамоты 3-го штатнаго

священника Спасо-Вознесенскаго
(бывшаго каѳедральнаго) города

Самары собора, кандидата бого-
словія Алексія Матюшенскаго, съ

увольненіемъ его отъ должности

законоучителя Самарской женской
гимназіи и штатнаго священника

Спасо-Вознесенскаго собора и съ

причисленіемъ къ Самарскому ка-

федральному собору сверхъ штата.

ками повѣствованія Евангелистовъ, на

русскомъ языкѣ, въ 32 долю листа.

„Минея мѣсячная" —іюнь мѣсяцъ, церк.

печ., съ киноварью, въ листъ.

С П И С О К Ъ

книіъ, брошюръ в лпстовъ, напсчатап-

иыхъ въ Сѵнодальныхъ тпнограФіяхъ въ

маѣ мѣсяцѣ 1895 года, съ разрѣшенія

Святѣіішаго Сѵнода п но распоряженію

духовнаго начальства.

а) Московской:

„Ирмологій". простой, въ 4 д. л., церк.

печ. съ киноварью.

„Первая часть сочиненій святителя

Даиитрія, Митрополита Ростовскаго", въ

€ долю листа, гражд. печ., съ хромолито-

графированнымъ рисункомъ святителя.

„Служба и акаѳистъ преподобному Сер-

ию ягумену, Радонежскому чудотворцу",

въ 32 долю листа, гражд. печ., съ хромо-

литографированнымъ рисункомъ препо-

доіінаго.

б) С. -Петербургской:

„Святое Евангеліе",на русскомъ языкѣ,

въ 32 долю листа.

^Святое Евангеліе", отдѣльными кииж-

Извлеченіе изъ всеподдамѣйшаго отчета Обвръ-
Пщрра СвятМшаго Сшда за 1890 и 1891

годы *),
Изъ всѣхъ сотрудниковъ „ Брат-

скаго Слова" наиболѣе усерднымъ и

дѣятельньшъ продолжалъ, по прежне-

му, оставаться настоятель Московскаго
Никольскаго единовѣрческаго монастыря

о. архимандритъ Павелъ (Прусскій) **).
Изъ помѣщенныхъ въ журналѣ за отчет-

ные годы сочиненій его особенную важ-

ность и ценность имѣетъ статья—

краткія замѣчанія на 21-ю главу въ

книгѣ „Щитъ вѣры", каковая статья

служитъ дополненіемъ къ другому обшир-

іиму и весьма важному труду о. архиман-

дрита Павла — „Замѣчаніямъ на Помор-

скіе отвѣты". Здѣсь, въ замѣчаніяхъ на

21-ю главу безпоповскаго „Щита", авто-

ромъ разсмотрѣны положительно . всѣ

раскольническія обвиненія на православ-

ную Церковь, такъ что теперь, можно

сказать, ясчераанъ весь запасъ расколь-

ническихъ обвиненій на Церковь и на

каждое изъ нихъ желающій можетъ найти

болѣе или менѣе обстоятельное возра-

женіе или опроверженіе въ упомякутыхъ

трудахъ о. архимандрита Павла. Однимъ

изъ капитальнѣйшихъ изданій „Братскаго
Слова" за отчетные годы является изда-

ние знаменитаго памятпика церковно-

общественной жизни ХУІ столѣтія,. именно

„Стоглава". Изданіе его сдѣлано по

Хлудовскому списку XYI вѣка, сличен-

ному съ двумя списками того же вѣка —

академическимъ и лаврскимъ.

Могущественнѣйшимъ и самымъ надеж-

нымъ средствомъ для проведепія въ

раскольническую массу не мнимаго зна-

нія, а истиннаго христіанскаго просвѣ-

щенія является школа и именно школа

*) Продолжепіе. См. № 9 „Церковп. Вѣдом."
за 1895 годъ.

**) Скончался 27 апрѣля 1895 года..
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характера церковнаго. Дѣйствовать на

расколъ чрезъ школу въ настоящее время

тѣмъ возможнѣе и удобнѣе, что въ массѣ

старообрядцевъ, ■ говоря вообще; нѣтъ

предубѣжденія противъ- православной шко-

лы.— Если по мѣстамъ, вслѣдствіе просьбъ

раскольниковъ не стѣснять ихъ дѣтей

въ дѣлѣ вѣры, послѣдніе и молятся

отдѣльно, то Законъ Божій они всю-

ду изучаютъ вмѣстѣ съ православными

дѣтьми. ■ '

Заслуживаете вниманія особливая мѣра

борьбы съ расколомъ, практикуемая съ

давнихъ уже поръ въ Вятской епархіи

и, какъ показали время и опытъ, дости-

гающая вполнѣ удовлетворительны хъ ре-

зультатовъ. Мѣра эта заключается въ

приг'отовленш 1 опытныхъ и свѣдущихъ

противораскольническихъ миссіонеровъ въ

епеціальныхъ для такой цѣли школахъ/

Первая противораскольнпческая школа

открыта была еще въ 1875 году въ

городѣ Вяткѣ бывшимъ каѳедральнымъ

протоіереемъ С. Кашменскимъ. Въ 1890

году въ этой школѣ обучалось 14, а

въ 1891 году 16 взрослыхъ крестьянъ

изъ приходовъ, наиболѣе зараженныхъ

расколомъ. Въ 1891 году (2 октября)

послѣдовало открытіе женскаго отдѣленія

Вятской братской школы, въ каковое на

первый разъ принято 12 дѣвицъ, въ

возрастѣ отъ 20 до 35 лѣтъ, изъ кресть-

янскаго сословія и изъ зараженныхъ

расколомъ приходовъ разныхъ уѣздовъ.

Отдѣленіе это помѣщается при женскомъ

монастырѣ. Преподавателями въ женской

школѣ состоять тѣ же лица, которыя

иреподаютъ н въ мужскомъ отдѣленіи

братской школы.— Кромѣ братской школы

лъ г. Вяткѣ, въ селахъ и деревняхъ

разныхъ уѣздовъ епархіи было 32 про-

тивораскольническіл школы, въ которыхъ

обучалось въ 1890 году 66,6 лицъ обоего

пола (въ 1891 г.— б16), въ томъ числѣ

православныхъ 543' (въ 1891 г.— 564),

изъ семействъ раскольниковъ 123 (въ

1891 г.— 112), въ томъ числѣ 114 муже-

скаго пола и 9 женскаго (въ 1891 г.— 100

и 12). И въ этихъ школахъ, какъ и въ

Вятской, программа преподаванія пріуро-

чена по преимуществу къ полемическиыъ

противъ раскола цѣлямъ. Изъ общаго

числа (206) присоединившихся въ 1890

году къ православію изъ раскола 44 чело-

вѣка присоединено при содѣйствіи соб-

ственно учителей противораскольниче-

Скихъ школъ.

Въ святомъ дѣлѣ возвращенія блулі-
дающихъ въ лоно Церкви трудятся много,

неослабно и плодотворно существующая

во многихъ епархіяхъ братства. Въ

однѣхъ епархіяхъ братства эти борьбу съ

расколомъ поставляютъ специальною или

главною своею задачею, въ другихъ —мпс-

сіонерская противораскольническая дѣя-

тельность находится въ ряду нѣсколь-

кихъ религіозно-иросвѣтительныхъ цѣлей

братствъ. — Наиболѣе широкая и успеш-
ная постановка миссіонерской противо-

раскольнической дѣятельности принадле-

жим братствамъ: Московскому святаго

Петра митрополита, Владимірскому свя-

таго Александра Невскаго, Вятскому
святителя Николая, Казанскому святителя

Гурія, Нижегородскому святаго Креста,
Саратовскому также святаго Креста, Ка-
лужскому святаго Іоанна Богослова и

преподобнаго Пафнутія (при Боровскомь
монастырѣ) и Томскому святителя Димит-
рія Ростовскаго.

(Продолжеіііе будетъ).
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ПРИБ АВ ЛЕНІЯ

къ

рконш птмтъ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ ' "

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№31 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЙЭДАШЕ. № 31

ПРЕПОДОБНЫЙ ДІОЯИСІЙ,

ГЛУШИЦЕІЙ ЧУДОТВОРЕЦЪ.

Замечательна и дорога сердцу право-

славнаго христіанина страна Вологодская

по множеству бывшихъ въ ней обптелей

иноческихъ и подвизавшихся въ нихъ

великихъ угодниковъ Божіихъ. Кіевскін

митрополатъ Евгеній (Болховитиновъ),

въ бытность свою епископомъ Вологод-

скимъ (1808—1813 г.), составилъ списокъ

всѣхъ угодниковъ, почивающихъ въ пре-

дѣлахъ Вологодскихъ, прославленныхъ

Церковію и мѣстно чтимыхъ: по сему

списку значится ихъ 73 лица. Казалось,

что дремучіелѣса и болота Вологодскіе не-

удобны для жительства; но въ нихъ ото-

всюду стремились искавшіе себѣ уединенія

и безмолвія; вся страна была усѣяна м_іна-

стырями и уединенными келлілми ино-

ческими. Окидывая духопнымъ взоромъ

всю сѣть святыхъ обителей, мы замѣ-

чаемъ, что въ сооруженіи ихъ соблюдал-

ся свой преемственный порядокъ или ду-

ховное родословіе; отъ большнхъ обите-

лей образовались другія меныпія, какъ

jij малыя созиѣздія, сосредоточенныя

около главныхъ звѣздъ.

Древнѣйшимъ разсадникомъ духовнаго

просвѣщенія въ предѣлахъ Вологодскихъ

является знаменитый Спасо-Каменный
монастырь, среди волнь Кубенскаго оае-

ра, на его пустынномъ отокѣ, на голой

каменной скалѣ. Небольшой островокъ,

на которомъ находится святая обитель,

не имѣетъ даже и одной десятины про-

странства! Нѣкогда островъ этотъ былъ

величиною болѣе нынѣшняго, но напо-

ромъ весеннихъ волпъ и дьдовъ стерло

значительную часть береговъ его. Льды

весною нерѣдко загромождаютъ островъ

со всѣхъ сторонъ, прекращая всякое со-

общеніе съ материкомъ, и поднимаются

иногда своими вершинами наравнѣ съ

существующимъ нынѣ трехэтажнымъ брат-

скимъ корпусомъ и даже выше его; при

этомъ бываютъ опасные случаи; такъ, въ

1833 г. напоромъ льда вытѣснило изъ

воды и забросило на самую крышу брат-

скаго корпуса огромный камень, вѣсомъ

болѣе 500 пуд., а въ 1837 г. льдомъ по-

вредило нѣсколько оконъ въ третьемъ

эталсѣ того же корпуса. Насыпью камней
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и крѣпкими сваями стараются разбить

напоры льдовъ, но когда время отъ вре-

мени заревутъ весеннія бури и грозятъ

разрушеніемъ обители, иноки его спаса-

ются теплою только молитвою. Далеко
виденъ Каменный со всѣхъ сторонъ Ку-
бенскаго озера, простирающагося въ длину

на 60 верстъ, въ ширину отъ 6 до 13
верстъ, и представляется, особенно въ

половодье, какъ бы плавающимъ по вол-

намъ. Прекрасенъ видъ и съ самаго мо-

настыря па берега озера, усѣянные ча-

стыми селеніями, между которыми, какъ

перлы, бѣлѣютъ до 30 каменныхъ сель-

скихъ церквей. Начало обители на остро-

вѣ относится къ половинѣ XIII вѣка, за

100 лѣтъ прежде, чѣмъ ученики и собе-
седники преподобнаго Сергія Радонеж-

•скаго погрузились въ глубину сѣвера.

Удѣльный князь Глѣбъ Васильковичъ

Бѣлозерскій въ 12G0 г. бурею былъ за-

несенъ на Каменный островъ и съ изу-

мленіемъ обрѣлъ тамъ 23 отшельниковъ,

уже состарѣвгаихся въ духовныхъ ііодви-

гахъ, которые по бѣдности и по причинѣ

нрепятствій со стороны язычниковъ не

имѣли у себя церкви и совершали свои

молитвы въ малой и бѣдной часовнѣ; ни

завыванія и свистъ бури не возмущали

ихъ душевнаго спокойствія, ни пѣнящія-

ся волны и страшныя громады льдовъ

не охлаждали жара сердецъ ихъ и любви

къ Богу. Князь соорудилъ для нихъ цер-

ковь во имя Преображенія Господня по

данному имь обѣту въ день спасенія

своего отъ бури, 6 августа, и избраиъ изъ

среды ихъ настоятеля, богобоязливаго

старца Ѳеодора, утвердилъ обитель, кото-

рая съ тѣхъ поръ и стала называться Спасо-
Каменною, по имени острова и храма, и

стала процвѣтать подъ покровительствомъ

князей Бѣлозерскихъ. Не забывали ее

своими посѣщеніями и милостями послѣ-

дующіе государи и великіе князья рус-

скіе. Здѣсь великій князь Басилій Васплье-

вичъ Темный въ 1447 г. получилъ пер-

вую радостную вѣсть, что многіе князья

и бояре собираются на помощь къ нему,

желая возстановить его на великомъ кня-

женіи. Здѣсь юный Іоаннъ III, по возвра-

щепіи изъ Кокшеньги, праздновалъ свою

иобѣду надъ войсками Шемяки и раз-

дѣлилъ трапезу съ братіею; а братъ его

Андрей Васильевичъ въ 1481 г. построилъ

первый каменный храмъ Преображенія;
соборъ сей устоялъ и доселѣ, хотя и не

разъ съ тѣхъ поръ опустошаемый пожа-

ромъ; ничего не щадили для его проч-

ности, чтобы оградить отъ наводненія и

пожаровъ, и самый кирпичъ для кладки

доставляли изъ Твери и Старицы. Въ

1528 году пріѣзжалъ сюда на богомолье

пеликій князь Василій Ивановичъ со вто-

рою супругою Еленою Глинскою. Сынъ

его Грозный также оказывалъ свое благо-

воленіе къ Каменному: онъ далъ жало-

ванную грамоту, послалъ въ даръ коло-

колъ, но самъ не былъ въ монастырь, мо-

жетъ быть, по причинѣ погоды на озерѣ,

хотя въ 1545 г. и былъ въ селѣ Устьѣ,

въ семи верстахъ отъ монастыря.

Къ преимуществамъ Спасо-Каменнаго
монастыря предъ многими древними рус-

скими обителями, кромѣ богатыхъ его вот-

чинъ, принадлежитъ весьма давнее, а имен-

но съ половины ХУІ вѣка, существованіе

въ немъ архимандритскаго настоятельства

послѣ первоначальнаго игуменскаго; съ

1545 г. до самаго упраздненія монастыря

къ 1774 г. находнмъ въ немъ непрерыв-

ный рядъ настоятелей съ саномъ архи-

мандрита. Но странная судьба Спасо-

Каменнаго! Окруженный отовсюду водою,

на утесѣ, гдѣ едва могли только помѣ-

ститься монастырскія зданія, онъ болѣе

другихъ обителей пострадалъ отъ пожа-

ровъ, когда, казалось, такъ легко можно

было погасить ихъ на водѣ; трижды былъ

истребляемъ почти до основанія, такъ

что совершенно запустѣлъ; въ 1774 г.

былъ упраздненъ, и гататъ его переведенъ

въ Вологодскій Свято-Духовъ монастырь,

съ наименованіемъ послѣдняго Спасо-Ка-

меннымъ. 26 лѣтъ обитель оставалась въ
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совершенномъ запустѣніи, но святое мѣсто,

орошенное слезами и молитвою, не могло

пребывать въ такомъ положеніи: въ 1801 г.

монастырь былъ возстановленъ, хотя и

не подъ своимъ названіемъ, а подъ име-

немъ Бѣлавинской Спасо-Преображенской

пустыни; обитель стала процвѣтать, осо-

бенно съ 1812 г., когда нашли въ ней
пристанище иноки, бѣжавшіе изъ различ-

ныхъ Московскихъ монастырей послѣ по-

грома столицы. До 40 человѣкъ братіи,
подъ начальствомъ строителя Ѳеодосія,

изъ іеромонаховъ Пѣсношскаго монасты-

ря, обитали болѣе 3 лѣтъ на пустынномъ

островѣ и привели обитель въ благо-
устроенное состояніе. Въ послѣдніе годы

даже и самое названіе обители было воз-

вращено; въ 1892 г., указомъ Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 10 ноября, согласно хо-

датайству окрестныхъ жителей, повелѣно

возвратить въ Спасо-Камеипый монастырь

часть мощей святаго благовѣрнаго князя

Іоасафа, хранившихся послѣ пожара въ осо-

бомъ ковчегѣ въ Вологодскомъ Свято- Духо-

вомъ монастырѣ, и самую обитель имено-

вать впредь попрежнему Спасс-Каменнымъ

монастыремъ, но оставить внѣ штата.

Такъ снова возникла изъ развалинъ зна-

менитая обитель!
Не безъинтересенъ Каменный своею

исторіею, но еще болѣе знаменитъ и

славенъ онъ жизнію и подвигами сво-

ихъ иноковъ. И дѣйствительно, что

за чудное святое мѣсто былъ этотъ

Маленькій островокъ, какой онъ воспиталъ

на себѣ многочисленный сонмъ великихъ

подвижниковъ и угодниковъ Божіихъ! Онъ

былъ истиннымъ маякомъ вѣры Христо-
вой для прибрежныхъ жителей, погру-

женныхъ во мракъ язычества, колыбелью

и разсадникомъ пастырей Церкви, осно-

вателей монастырей и великихъ подвиж-

никовъ; онъ и донынѣ служить тихимъ

и мирнымъ пристани щемъ для ищущихъ

себѣ въ тишинѣ иноческой келліи успо-

коенія отъ треволненій житейскихъ. Послѣ

перпыхъ обитателей острова, Спасо-Камев-

скіе игумены, Григорій и Діонясій (1380 —

1420), бывшіе одинъ послѣ другого архі-

егійскопами Ростовскими, своими иноче-

скими подвигами, введеніемъ строгаго

порядка и мудрымъ управленіемъ возвы-

сили и прославили святую обитель, такъ

что для современниковъ она стала тѣмъ

же, чѣмъ стала впослѣдствіи лавра Сер-

гіева. Здѣсь подвизались почивающіе въ

ней угодники: Петръ чудотворецъ (въ на»

чалѣХУ в.), Василій Блаженный, игуменъ

Кассіанъ, и особенно юный подвижникъ

святый Іоасафъ Каменскій (f 1453 г.), изъ

рода князей Заозерскихъ. Здѣсь же при-

няли пострижете и служили много лѣтъ

украшеніемъ братіи преподобные Але-

ксандръ Куштскій (f 1439 г.), Евѳимій

Сямженскій (около половины XY в.), но

наиболѣе всѣхъ прославилъ Спасо-Камен-

скую обитель, какъ мѣсто своего перво-

начальнаго воспитанія въ иноческихъ по-

двигахъ, преподобный Діонисій, Глушицкій

чудотворецъ, великій просвѣтитель сѣвера

въ XY вѣкѣ.

„He изъ Іерусалима и не отъ Синая

возсіялъ намъ сей великій свѣтильникъ,

но изъ родной страны", такъ начинаетъ

житіе преподобнаго Діонисія списателі.

его ннокъ Иринархъ, заставшій еще въ

живыхъ ближайшихъ учениковъ преподоб-

наго. Онъ родился близъ Вологды въ

1362 г. и въ молодыхъ лѣтахъ постри-

женъ былъ въ монашество въ Cnaco-Ka j

менномъ монастырѣ игуменомъ Діонисіемъ

Святогорцемъ. Девять лѣтъ преподобный

Діонисій провелъ въ этой досточудной

обители; для желавшихъ посвятить себя

жизни и подвигамъ иноческимъ трудно

было найти другое болѣе удобное мѣсто,

и руководителя болѣе опытнаго и попе-

чительнаго, нежели какимъ былъ блажен-
ный Святогорецъ. Здѣсь преподобный глу

боко усвоилъ и воспринялъ въ себя тотъ

духъ подвижничества, какимъ отличалась

вся его лослѣдующая деятельность. Достиг-
ши зрѣлости духовнаго возраста и ревнуя

о высшемъ духовномъ совершенствѣ, пре-
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подобный Діонисій оставляетъ воспитав-

шую ■ его обитель и становится родона-

чалышкомъ своей иноческой семьи, осно-

вывая многія новыя обители или непо-

средственно, или чрезъ своихъ учениковъ.

Обходя восточную сторону Кубенскаго
озера, преподобный достигаете того

мѣста, гдѣ вытекаетъ изъ озера рѣка Су-
хона; тамъ, на урочищѣ святаго Луки,
онъ возобновляетъ запустѣвшій монастырь

и оставляетъ здѣсь своего единонравнаго

друга и сподвижника Пахомія. Нынѣ на

томъ мѣстѣ приходская Николаевская

Святолуцкая церковь; гробницы преподоб-

ного Пахомія не указываютъ, но память

его свято чтится окрестными жителями.

Самъже,ищаусиленныхъподвиговъ, одинъ

удаляется въ непроходимую дебрь и къ

вечеру достигаетъ до возвышеннаго и

красиваго мѣста на берегу рѣки Глушицы,

которая самымъ именемъ выражаетъ, ка-

кая тутъ была до него глушь. Нредъ
подвижникомъ раскрылась пустынная кар-

тина природы: извилисто протекала Глу-
шица, лиственныя деревья и кустарники

окаймляли берега, на неболынихъ луго-

выхъ мысахъ, образуемыхъ теченіемъ рѣ-

ки, зеленѣла высокая трава и пестрѣли

цвѣты, наполнявшіе воздухъ скоимъ аро-

матомъ; далѣе во всѣ стороны чернѣлъ

дремучій лѣсъ, простиравшійся на ни-
сколько десятковъ верстъ; нигдѣ не видно

было слѣдовъ человѣка, повсюду царство-

вало совершенное безмолвіе. Преподоб-

ному Діонисію понравилось это мѣсто;

онъ водружаетъ деревянный крестъ, ко-

торый, принесъ съ собою, и изливаетъ

душу ■ въ пламенной молитвѣ, прося у

Бога благословенія на построеніе тутъ

храма въ честь Покрова Божіей Матери.

Въ начатокъ строенія ставить себѣ ма-

лую келійцу, прислонивъ ее къ черемхѣ,

и ^подвизается попрежнему въ . непре-

станномъ трудѣ, бдѣніи и слгзахъ. Стала
мало по малу собираться братія, присе-

ляясь къ его келліи. Преподобный по-

желалъ основать общежатіе; Богъ и до-

брые люди, особенно въ лшгв сосѣдняго

удѣльнаго князя Димитрія Васильевича
Заозерскаго, помогли намѣренію его: со-

оружена сначала малая церковь во имя

Покрова Богоматери, а затѣмъ и болѣе

пространная. Преподобный Діонисій укра-

силъ храмъ иконами своего письма: онъ

былъ искусный иконописецъ, ковачъ мѣ-

ди и строитель одеждъ, все дѣлая своими

руками, по нримѣру апостола Павла. Такъ

основался Глушицкій Покровскій мона-

стырь въ 1412 г. Быстро разнеслась вѣсть

о подвижникѣ и основанной имъ обители.

Многочисленность монастырской братіи,

требовавшей постоянныхъ распоряженій

и заботъ настоятеля, особенно же частый

приликъ посѣтителей и богомольцевъ на-

рушали безмолвіе старца и его мысли

опять устремились въ любезную ему пу-

стынь. На берегу той же рѣки Глушицы,

версты 4 отъ монастыря, понравилось

преподобному одно возвышенное и сухое

мѣсто, называвшееся Сосновцемъ, отъ

находившейся здѣсь необыкновенной вы-

шины и толщины сосны, которую сътру-

Домъ могли обхватить два человѣка.Здѣсь

преподобный устроилъ и освятилъ церковь

во имя святаго Іоанна Предтечи и съ

нѣсколькими избранными учениками пере-

шелъ сюда на постоянное жительство, по

временамъ только посѣщая Покровскій

монастырь, который съ того времени

сталъ называться великою лаврою, въ от-

личіе отъ малаго Сосновецкаго. Препо-

добный Діонисій принялъ на себя заботу

о двухъ монастыряхъ вмѣсто одного,

ни днемъ, ни ночью не давая себѣ покою;

къ учительному старцу стекались много-

численный толпы народа; приходили не

только мужчины, но и женщины, желав-

шія послушать его наставленій; это было

противно монастырскому уставу и опасно

для братіи. Мудрый старецъ, удовлетво-

ряя потребностямъ первыхъ и обезопа-
іпивая послѣднихъ, строитъ задвѣ версты

отъ Покровскаго монастыря особую цер-

ковь во имя святаго Леоптія Ростов-
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скаго, чтобы тамъ могли собираться жен-

щины, не докучая братіи, и избравъ для

служенія въ сей церкви ипоковъ, по-

ставляете надъ иими благоговѣйнаго

мужа, украшеннаго сѣдинами. Не остав-

ляетъ безъ духовной помощи и сосѣд-

пііхъ жителей въ окрестности: за 18

верстъ отъ своей лавры внизъ по

Глушицѣ, на рѣкѣ Сухонѣ, воздвигаете

церковь во имя Воскресенія Христова, что-

бы тамошпіе жители,. не имѣвшіе по близо-

сти церкви, могли собираться для слушанія

слова Божія; удовлетворяя просьбу бѣд-

ныхъ жителей селепія Двишшцы, строитъ

имъ церковь во имя Святителя Николая;

всѣ эти три основанныя преліодобнымъ

Діонисіемъ церкви существуютъ доселѣ,

какъ приходскія, и пишутся: Леошіевская

Глушицкая, Воскресенская Боровецкая и

Троицкая Двиппицкая. За семь лѣтъ до

своего преставленія преподобный Діо-

нисій самъ выкопалъ себѣ могилу въ

любимомъ своемъ Сосновцѣ и ежедневно

прпходилъ къ ней, непрестанно напоми-

ная себѣ о смерти; при семъ святой ста-

рецъ говоралъ своимъ ученикамъ: „если

не будете здѣсь положено тѣло мое, не

останется здѣсь живущихъ, ибо пустынпо

и трудно мѣсто сіе; если же здѣсь поло-

жено будетъ, то Бога ради не презрятъ

мЬста сего и меня". Преподобный скон-

чался 1-го іюня 1437 г., въ день воскрес-

ный, на 75 году своей жизни, и погре-

бенъ въ ископанной имъ могилѣ, соглас-

по завѣщанію, „да не упразднится оби-

тель Сосновецкая". Почитая дивные по-

двиги преподобнаго Діонисія и послѣдуя

указаніямъ свыше, открывшимся въ чуде-

сахъ, явленныхъ чрезъ него міру, Мо-

сковски соборъ 1547 г. причислилъ его

къ лику святыхъ и установиль праздно-

вать память во всѣхъ церквахъ рус-

скихъ 1-го іюня; служба ему была напи-

сана въ 1548 г.

Глушицкая обитель, по кончинѣ своего

основателя, продолжала процвѣтать какъ

въ матеріальномъ, такъ и въ духовномъ

отношеніяхъ. Она имѣла весьма доста-

точный по тому времени матеріальпыя

средства для безбѣднаго существованія,

заключавшіяся въ поземельныхъ владѣ-

ніяхъ, которыми надѣлило обитель благо-

честивое усердіе сосѣднихъ съ нею За-

озерскихъ и Бохтюжскихъ князей и дру-

гихъ боголюбцевъ. Но лучшимъ и болѣе

дорогимъ паслѣдствомъ, оставшимся по-

слѣ преподобнаго Діонисія, было во-

двореніе въ обителяхъ строгаго . порядка,

учрежденіе общежительнаго . устава и

утвержденіе въ сердцахъ учениковъ духа

истиннаго подвилшичества, долго про-

должавшаяся на Глушицахъ и послѣ

кончины преподобнаго. Древнее пазваніе

Глушицкаго монастыря лаврой достаточ-

но свидѣтельствуетъ о его высокомъ зна-

чении, ибо оно давалось въ то время не-

многимъ монастырямъ, каковы: Троице-

Сергіевъ, Чудовъ, Саввино-Сторожевскій,
Кирилло - Бѣлозерскій и др. Названіе

„лавра" указывало, болѣе на внѣшнее

состояніе монастырей, на ихъ многолюд-

ство и обширность, нежели на внутрен-

нее духовное благоустройство; Глушицкій

же монастырь, называясь нѣкогда лав-

рой, имѣлъ о себѣ доброе современное

свидѣтельство и относительно высокаго

нравственнаго своего значенія. Свидѣ-

тельство это даетъ Іоаннъ IV, взыска-

тельный и строгій цѣнитель монашества,

въ извѣстномъ своемъ посланіи . къ Ки-

рилло-Бѣлозерскому игумену Космѣ,гдѣ,

между прочимъ, говорите: „вотъ па ва-

шихъ глазахъ у Діонисія преподобнаго

на Глушицахъ и у чудотворца Александра

на Свири бояре не постригаются, а оби-

тели сіп процвѣтаютъ постническими

подвигами". Цѣлый рядъ учениковъ и

ближайшихъ преемниковъ преподобнаго
Діонисія настолько былъ вѣренъ его пре-

данно и такъ старался во всемъ подра-

жать ему, что и послѣ блаженной кон-

чины его не было на Глушицахъ ни въ чемъ

перемѣны, какъ бы самъ пустынный авва

все : еще продолжалъ - управлять своими
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обителями; послѣ него, какъ и при

немъ, попрежнему процвѣтала пустыпь.

Глушицкій монастырь всегда имѣлъ на-

стоятельство игуменское и былъ въ числѣ

степенныхъ монастырей, т. е. такихъ, ко-

торыхъ настоятели имѣли почетное опре-

дѣленное мѣсто (степень), или стар-

шинство, на церковныхъ соборахъ, при

архіерейскихъ богослуженіяхъ и въ под-

писяхъ подъ важными государственными

актами. Такъ, на Московскомъ соборѣ

1581 г. игуменъ Глушицкій засѣдалъ 29-мъ>

подъ соборнымъ опредѣленіемъ 1589 г-

объ учрежденіи патріаршества Глушиц-

кій игуменъ подписался 33-мъ. По учрежде-

нии Святѣйшаго Сѵнода, между степен-

ными игуменами до 1740 г. Глушицкій

считался 17-мъ, имѣя ниже себя 24 игумена,

Къ преимуществамъ Глушицкаго монасты-

ря предъ другими въ прежнее время

должно отнести и то, что къ нему ни-

когда приписано въ вѣдѣніе и главное

управленіе девять малыхъ монастырей.

Въ 16S0 г. послѣдовало важное для Глу-

шицкихъ монастырей — Покровскаго и

Сосновецкаго — событіе, которое поставило

ихъ въ обратное одинъ относительно дру-

гого положеніе, т. е. начальственный изъ

монастырей на мѣсто подчиненнаго. Это

•было перемѣщеніе монастырской братіи

съ настоятелемъ изъ Покровскаго мона-

стыря въ Сосновецкій; причиною этого

было то, что съ теченіемъ времени въ

близкомъ сосѣдствѣ съ Покровскимъ мо-

настыремъ основалось многолюдное кресть-

янское селеніе и чрезъ то стало нару-

шаться безмолвіе обители. По этому слу-

чаю тогдашній архіепископъ Вологодскій

Симонъ, строгій блюститель иноческаго

.устава, предписалъ въ 1680 г. настоя-

телю и братін Покровскаго Глушицкаго

монастыря переселиться „для лучшаго

безмолвія" въ малый Сосновецкій мона-

стырь; однакожъ это распоряженіе впо-

слѣдствіи времени, по нросьбѣ братіи,

было отмѣнено; братія съ настоятелемъ

опять возвратились въ Покровскій мона-

стырь, гдѣ и оставались до 1764 г.,

послѣ котораго уже окончательно Сосно-

вецкій монастырь сдѣлался главпымъ, по-

ложеннымъ въ третьемъ классѣ, а По-

кровскій— приписнымъ къ нему, что про-

должается и доселѣ.

Болѣе четырехъ столѣтій протекло

надъ любимою страною Діонисія, нѣ-

когда поросшею дремучимъ лѣсомъ, а

нынѣ только усѣянаой перелѣсками. Съ

грустію на сердцѣ окидываешь взо-

ромъ живописную окрестность съ вер-

шины холма бывшей Покровской лавры,

который господствуете надъ всѣми со-

седними высотами и надъ пустыннымъ

теченіемъ Глушицы. Вдали на другомъ

холмѣ виднѣется теперь каменная кра-

сивая церковь святаго Леонтія Ростов-

скаго, поставленная на томъ мѣстѣ, гдѣ

была обитель инокинь. Возлѣ обители,

по другую сторону глубокаго оврага, рас-

кинулось большое село, вытѣснившее отсю-

да бывшую нѣкогда лавру;|да и подлѣ са-

мой стѣны обители уже успѣла въ недавнее

время приселиться немалая слобода... Не-

даромъ преподобный завѣщалъ похоро-

нить себя не здѣсь, но въ пустыни Со-

сновецкой, какъ бы провидя духомъ, что

безмолвіе обители нарушится!.. Діонисіе-

вой лавры не существуете! Не суще-

ствуете и той древней деревянной церкви

которая такъ необычайно была выстрое-

на на подобіе корабля съ своими навис-

шими папертями и крыльцами, а высокія

ея главы давали ей видъ оснащенныхъ

мачта; она была срублена изъ крѣпкаго

дуба въ исходѣ XVII вѣка и привлекала

общее вниманіе особенностію своего зод-

чества. Сердце ищете святой благолѣпной
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старины и не находить... Нынѣ на мѣстѣ

лавры находятся двѣ церкви—одна ка-

менная, во имя Покрова Божіей Матери,

а другая малая деревянная, длиною около

7 саж., шириною около 3 саж., во имя

Рождества Христова; въ этой церкви обра-

щаютъ на себя вниманіе, какъ остатокъ

древности, три деревянные цилиндри-

ческой формы подсвѣчника, вышиною по

полтора аршина, расписанные сверху до

низу травами и цвѣтаыи. Вокругъ всего

монастыря, называемаго въ народѣ „ста-

рымъ", тянется убогая деревянная огра-

да... Въ монастырѣ для отправленія

службы живетъ одинъ іеромонахъ съ

послушникомъ въ ветхой избушкѣ. Про-

ѣзжему же путнику негдѣ и остановиться,

развѣ въ скотной избѣ. Но при груст-

номъ опустЬніи главнаго монастыря»

этой нѣкогда многолюдной лавры, уцѣ-

лѣла смиренная обитель Сосновецкая,

которая въ своей дикой пустыни, на

берегу невѣдомой Глушицы оставляетъ

въ сердцѣ глубокое впечатлѣніе. Она

окружена каменною оградою, въ которую

ведутъ съ сѣвера болынія святыя ворота,

съ каменною падъ ними церковью; въ

оградѣ, посрединѣ, довольно величествен-

ная соборная церковь во имя святыхъ

Діонисія и Амфилохія съ отдѣльною

колокольнею, уже третья на мѣстѣ той,

которую основалъ Діонисій, сооруженная

въ половинѣ минувшаго столѣтія; въ ней

за лѣвымъ клиросомъ подъ одной рѣзной

сѣнію находятся двѣ среброкованныхъ

гробпицы преподобнаго Діонисія и Амфи-

лохія, почивающихъ подъ спудомъ. Въ

обители между древними иконами, писан-

ными преподобнымъ Діонисіемъ, особенно

замѣчательны двѣ: за правымъ клиросомъ

икона Знаменія Божіей Матери, съ двумя

по сторонамъ серафимами, и при самой ракѣ

рѣзное изображеніе Одигитріи; на нослѣд- 1

нейликъ Богоматери изумительно пріятенъ:

взгляпешь, и не вдругъ оторвешься! Свѣт-

лый взоръ Царицы Небесной вызываетъ

высокое чувство умиленія и располагаете

къ молитвѣ. Въ Глушицкомъ монастырѣ со-

хранилось немало рукописныхъ книгъ

древняго времени; большая часть ихъ

относится къ XVI и XVII вѣкамъ, но

есть несколько и такихъ, которыхъ древ-

пость восходитъ къ XV вѣку и даже къ

концу XIV вѣка; послѣднія въ настоящее

время принадлежать Вологодской семи-

нарской библіотекѣ, въ которую онѣ

поступили, вѣроятно, при преосвящен-

номъ Евгеніи (Болховитиновѣ); таковы:

Тріодь Цвѣтная, писанная на пергаменте,

святцы, требникъ, обиходникъ; кромѣ

того, въ архивѣ монастыря хранится

нѣсколько богослужебныхъ рукописныхъ

книгъ, положенныхъ на крюковыя ноты;

многое утрачено, такъ какъ монастырь

страдалъ отъ пожаровъ и дважды отъ

иашествія поляковъ и литвы, въ 1614 и

1616 годахъ.

Діонисіева лавра, какъ и Спасо-Камея-

ный монастырь, въ свое время явилась

разсадникомъ духовнаго просвѣщенія и

иночества для сѣвернаго края. Многіе

изъ ближайшихъ учепиковъ преподобнаго

Діонисія, вскорѣ послЬ ихъ кончины,

причислены были современниками къ

лику святыхъ. Таковъ преподобный Амфи-

лохій. Придя изъ Устюжскаго монастыря,

онъ 20 лѣтъ провелъ въ Глушицахъ подъ

руководствомъ 'преподобнаго Діонисія,

стараясь во всемъ подражать ему, и

15 лѣтъ былъ преемникомъ по управле-

нію обителями, такъ что всѣхъ лѣтъ

его пребыванія на Глушицахъ было

35; достигши глубокой старости, скон-

чался 12 октября 1452 года и, по

завѣщанію, былъ погребенъ въ Сосновцѣ

подлѣ своего наставника. Затѣмъ сдѣду-
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юте одинъ за другимъ Макарій, Тарасій

и Ѳеодосій, мѣстно почитаемые святыми;

мощи ихъ покоятся въ Покровскомъ

монастырѣ подъ одной общей ракой.

Одинъ изъ настоятелей Глушицкаго мо-

настыря, Никопъ 1-й, былъ возведена,

даже въ санъ епископа Вологодскаго и

Великопермскаго; впослѣдствіи, оставивъ

управленіе ёпархіей, удалился на- покой

въ Глушицы и тамъ скончался (| 1512).

Завѣты великаго аввы не только утвер-

ждались въ обители и служили свѣточемъ

для приходящихъ въ оную, но и неслись

далеко за предѣлы ея; изъ лавры его

нисходятъ духовныя лѣторасли, повсю-

ду разнося благословеніе ДіонисіеЕО.

Такъ, преподобный Григорій (f въ 1442

году), изъ рода бояръ Лопотовыхъ

приходить къ преподобному Діонисію

изъ одного Ростовскаго монастыря,

день и ночь слушаетъ назиданія въ

законѣ Господнемъ, пока, слѣдуя тайному

желанію предаться большему безмолвіюі

не удаляется на пустынные берега рѣки

Пелыпмы, за 30 верстъ отъ лавры; тамъ

учреждаетъ свою обитель, которая доселѣ

существу етъ, какъ общежительный мона-

стырь внѣ штата, называясь Лопотовымъ*

по фамиліи основателя. Благодаря своему

положенію почти на самой почтовой

Архангельской дорогѣ, въ сосѣдствѣ съ

уѣзднымъ городомъ Кадниковымъ и на

разстояніи 42 верстъ отъ города Вологды,

обитель донынѣ отличается благоустроен-

ностью; , мѣсто сіе было любямымъ лѣт-

нимъ пріютомъ учепаго архипастыря

Евгенія; тамъ онъ занимался описаніемъ

іерархіи церковной, для которой собралъ

много любопытныхъ свѣдѣній. Въ 5 вер-

стахъ отъ обители преподобнаго Григорія,

ближе къ городу Вологдѣ, другой уче-

никъ Діонисія, преподобный Филиппъ

(t 1457 г.), водворяется на скромномъ

ручьѣ Рабангѣ, притокѣ Сухоны, основы-

ваетъ обитель Спасо-Рабангскую и нахо-

дить въ ней мѣсто упокоенія; нынѣ на

томъ мѣстѣ приходская церковь. Но

самую благоустроенную отрасль Діонпсіе-

вой лавры составляете Семигородная

Успенская общежительная пустынь, въ

20 верстахъ отъ бывшей лавры и въ

75 верстахъ отъ г. Вологды, возникшая

чрезъ невѣдомыхъ потомству учениковъ

Діонисія. Изъ всѣхъ иконъ, писанныхъ

преподобнымъ Діонисіемъ, наиболѣе почи-

тается икона Успенія Божіей Матери, какъ

главная святыня пазванной обители, про-

славившаяся многими знамепіями. Глубоко

и сильно властвуетъ Царица Небесная въ

умахъ и сердцахъ окрестныхъ жителей!

Во всякую пору въ святую обитель на-

правляются толпы богомольцевъсъ разными

намЬреиіями, обѣтами и приношеніями:

то- идутъ поработать на Царицу Небес-

ную въ обители —жать, косить, пахать,

то несутъ платокъ, ширинку и др., то

везутъ отъ трудовъ своихъ сѣно, хлѣбъ,

солому и проч. Поучительна эта живая

благодарность простого народа за матер-

нее заступленіе и ходатайство Царицы

Небесной! Съ разрѣшенія начальства, съ

святою иконою совершаются крестные

ходы по всему Кадниковскому уѣзду, а

по особымъ обстоятельствамъ совершались

не разъ и въ г. Вологду. А чего стоим

добраться до святой обители! Она стонтъ

среди большого строевого лѣса, отовсюду

окруженная болотами, такъ что ни съ

одной стороны нѣтъ жилья ближе 10— 12

верстъ; и какая невыносимая дорога по

колеямъ и мостовинамъ! Побывавши разъ,

никогда не забудешь этой бѣдствешюй

ѣзды! Невольно сердце радуется за всѣхъ

боголюбивыхъ поклонниковъ при мысли

объ улучшеніи путей сообщенія; проекти-

рованная Архангельская желѣзная дорога
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какъ разъ проходить по лѣсистымъ деб-

рямъ, близь обителей Глушицкихъ и осо-

бенно Успенской Сёмигородской пустыни.

Надо надѣяться, что съ улучшеніемъ со-

обіценія увеличится благосостояніе этихъ

древнихъ, но бѣднѣющихъ обителей. —

Не только при жизни преподобнаго Діо-

нисія, но и спустя 100 лѣтъ послѣ кон-

чины, лавра его не перестаетъ источать

иночествугощихъ въ дальніе и блиясніе

предѣлы; духовныя дѣти, постриженики

лавры, проникаютъ въ глубину недоступ-

ной дотолѣ дебри Каменской, въ юго-

западной части Вологодской епархіи; по

двое идутъ они на сбой иноческій по-

двигъ и ожнвляютъ пустыню. Сперва

преподобный Авраамій и Конрій, бли-

же къ Вологдѣ, основываютъ убогую

церковь во имя Нреображенія Господня,

на рѣкѣ Печенгѣ, отъ которой заимству-

юсь свое названіе; впослѣдствіи образо-

валось около ихъ пустыни цѣлое село

Спасское, замѣнившее ихъ упраздненную

обитель. Нѣсколько лѣтъ спустя, препо-

добные Авксентій, Онуфрій, подражая

ихъ примѣру, ставять также деревян-

ную церковь въ Перцевой пустынѣ во

имя Живоначальныя Троицы, которая

теперь замѣнена каменною. На .самомъ

истокѣ пустыннолюбивой Комелы, на томъ

озерѣ, откуда, выходить она, преподобный

Стефанъ Озерскій (f 1542), тоже пито-

мецъ и постриженикъ лавры Діонисіевой,

ставить сперва свою уединенную хижину

и часовпю съ образомъ святителя Ни-

колая, а затѣмъ учреждаете и святую

обитель; послѣдняя существовала до шта-

товъ 1764 г., когда была обращена въ

безприходную церковь съ причтомъ бѣ-

лаго духовенства; но чрезъ 96 лѣтъ/ука-

зомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30 августа

1860 г.. Озерская Николаевская церковь

приписана къ Вологодскому Успенскому

дѣвичьему монастырю, такъ что мѣсто,

освященное иноческими подвигами, опять

возвратилось къ своему первоначальному

назначенію, съ тѣмъ только различіемь,

что населяютъ его нынѣ не иноки, а

инокини.

Итакъ, вотъ тѣ духовныя отрасли,

которыя дала отъ себя , нѣкогда быв-

шая Діонисіева лавра! Славою своихъ

отшельниковъ незабвенны сдѣлались не-

извѣетные дотолѣ потоки и урочища. Кто

бы вѣдалъ Глушицу, Сосновецъ, Пелыпму,

Рабангу, Семигородную, Комелу и столько

другихъ пичтожныхь рѣчекъ, еслибы не

воздвигли на ихъ берегахъ своихъ келлій

святые угодники Божіи. Сначала они

одушевляли непроходпмыя дебри и лѣси-

стыя болота сѣвера; потомъ и мірскіе

люди, вслѣдъ за ними, какъ бы . вынуж-

дены были селиться и составлять свои

обительные грады тамъ, гдѣ прежде осо-

бились однѣ лишь келліи. Нѣкоторыя изъ

обителей не существую™, но сами осно-

ватели доселѣ почіютъ подъ спудомъ въ

уединенныхъ церквахъ, и доселѣ прите-

каютъ къ нимъ въ бѣдахъ обуреваемые

жители, какъ къ своимъ ближайшимъ

заступникамъ и ходатаямъ.

Алексѣй Лебедевъ.

Вологда.
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Археологическая экскурсія въ Новгородъ студентовъ С.-Петербургской

духовной академіи.

Въ концѣ учебнаго года, когда студенты

ознакомились достаточно съ курсомъ цер-

ковной археологіи, профессоръ Н. В. По-
лровскій призналъ полезнымъ предпринять

поѣздку въ Новгородъ вмѣстѣ со студента-

ми III и IV курса, чтобы познакомить ихъ

съ Новгородскими древностями на мѣстѣ.

Высокопреосвященный митрополита Пал-
ладій отнееся къ этой мысли въ высшей

степени благосклонно. Давая свое архи-

пастырское благословеніе на эту экскур-

сіго, Владыка съ своей стороны предло-

жплъ въ пользу студентовъ матеріальныя
средства, необходимый для экскурсіи.
Благодаря такому высокопросвѣщеішому

и милостивому внимапію Владыки, студен-
ты могли участвовать въ археологической

экскурсіи безъ затрудненій и получили

возможность вполнѣ достигнуть цѣли.

20-го іюня профессоръ Н. В. Покровскій
вмѣстѣ со студентами прибыль въ Нов-
тородъ. Участвовавшіе въ экскурсіи сту-

денты помѣстилясь въ зданіи Новгород-
ской семинаріи, начальство которой ока-

зало имъ радушное гостепріимство. Въ Нов-
городѣ къ группѣ студентовъ присоеди-

нились нѣкоторые изъ профессоровъ
Петербургской духовной академіи и Пе-
тербургекаго университета, нѣсколько

членовъ и слушателей археологическаго

института и нѣсколько мѣстныхъ люби-
телей старины.

Новгородъ, называвшійся въ давнишнія
времена „великимъ", съ многочисленпымъ

когда-то населеніемъ, теперь представ-

ляете собою городокъ средней руки, ка-

кихъ большинство на Руси. Кореннаго
населепія въ немъ не болѣе 15 тысячъ.

Отъ прошлой исторической жизни Нов-

города преимущественно остались древнія
церкви, впрочемъ, не столько величе-

ственный по своей архитектуре и виду,

сколько по своей сѣдой, почтенной ста-

ринѣ. Множество церквей (всѣхъ 48; изъ

нихъ только весьма незначительное число

построено сравнительно въ позднѣйшее

время) сообщаете городу особую перспек-

тиву: издали виднѣются только верхи,

церквей, кажется, какъ будто весь городъ

состоите ,, изъ церквей, или какъ будто
это обширный монастырь . Кремлевская
зубчатая стѣна напоминаетъ отдаленную

старину, когда крѣпкая ограда, хотя бы

на неболыпомъ нространствѣ, являлась

необходимымъ устоемъ городской жизни

и безопасности. Въ Кремлѣ поставленъ

памятникъ тысячедѣтія Россіи. Памятникъ
напоминаете извѣстное сказаніе лѣтопиеи

о зарожденіи впервые въ Новгородѣ зер-

на государственнаго строя,— но тутъ же

въ Кремлѣ стоите другой древнѣйшій на

Руси памятникъ. Это Софійскій соборъ,
построенный въ 1045 г. княземъ Новго-
родскимъ Владиміромъ Ярославичемъ, вну-

комъ равноапостольнаго Владиміра. По-
строенъ онъ греческими мастерами по типу

визаптійскихъ храмовъ того времени, и,

несмотря па разный перемѣны, доселѣ

удержалъ свой византійскій видъ.

Въ настоящее время Софійскій соборъ
ремонтируется. Внутри онъ весь застроенъ

лѣсами. Иконостасъ и все внутреннее

убранство вынесено. Не было возможно-

сти видѣть внутреннее устройство собора
во всей его поли от Ь. Но за то представи-

лась возмояшость разсмотрѣть вновь от-

крытия фрески на аркахъ съ правой
стороны. Въ ряду этихъ новооткрытыхъ

фресокъ особенную археологическую важ-

ность имѣютъ изображенія равноапостоль-

ныхъ Константина и Елены отличной
сохранности. Это, какъ кажется, одинъ

изъ немногихъ остатковъ первоначальной
(XI в.) стѣнописи Новгородскаго собора.
Типы и фигуры изображенныхъ святыхъ

отличаются величавой простотой и кра-

сотою хорошей эпохи византійскаго сти-

ля. Затѣмъ, явилась возмояшость по лѣ-

самъ подняться до верхняго купола и,

такъ-сказать, осязать сохранившееся фре-
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сковое изображеніе Господа Вседержите-
ля съ „сжатой рукой" вмѣсто благослов-
ляющей. Объ этомъ образѣ въ Новго-
родской лѣтописи подъ 6553 г. (1045)
говорится, что иконные писцы изъ Царя-
Града „написаша образъ съ благослов-
ляющею рукою. Во утрій день видѣ епи-

скопъ Лука образъ написанъ неблагослов-
ляющею рукою. Иконописцы же иисаша

по три утра и на четвертое утро, гласъ

бысть отъ образа: „писари, о писари! не

пишите Мя съ благословляющею рукою

(напишите Мя съ сжатою рукою); Азъ бо
въ сей руцѣ Моей сей велиній Новго-

родъ держу, а когда сія рука Моя рас-

пространится, тогда будетъ граду сему

скончаніе". Изображеніе громадныхъ

размѣровъ: глаза, носъ, уста, глава и

весь кориусъ —необыкновенной величины.

Рука при непосредственномъ взгллдѣ

представляется не совсѣмъ сжатой: пальцы

раздвинуты, большой палецъ не соприка-

сается съ остальными *). Ниже образа
Спасова, въ трибунѣ купола , открыты

фресковыя изображенія ветхозавѣтныхъ

пророковъ, въ числѣ которыхъ обращаютъ
на себя вниманіе по иконописи и кра-

сой типовъ изображенія Давида и Соло-
мона. По всей вѣроятности, эти изобра-
жения относятся ко времени митрополита

Макарія (XVI в.), хотя и представляютъ

собою повтореніе типовъ болѣе древнихъ.

Кромѣ фресокъ, въ Софійскомъ соборѣ

есть нисколько замѣчательныхъ иконъ, от-

носящихся къ первымъ вѣкамъ христиан-

ства на Руси. Одной изъ болѣе замѣчатель-

ныхъ икоиъ является изображепіе Софіи,
Премудрости Божіей —въ видѣ сидящаго на

престолѣ огнезрачнаго ангела съ огнен-

ными крыльями, въ царской одеждѣ и

въ царскомъ вѣнцѣ, со скипетромъ въ

правой рукѣ и съ свиткомъ въ лѣвой;

съ правой стороны предстоитъ Божія
Матерь, а съ лѣвой —Іоаннъ Предтеча;
предъ нрестоломъ преклоняются ангелы.

*) По этому признаку Новгородцы предвидятъ
зловѣщее время сконіаиіл града своего. Говорятъ,
что озеро Ильмень стоитъ выше своего презкняго
уровня и угрожаетъ въ будущемъ судьбѣ Нов-
города, которая въ сжатой рукѣ Вседержителя
слабѣетъ.

Икона сія пользовалась и пользуется

особенпымъ почитаніемъ Новгородцѳвъ.

Но свидѣтельству Новгородской лѣтописи,

въ 1519 г. Московскій великій князь

Василій Ивановичъ „ ведѣлъ устроить

свѣчу неугасаемую предъ Софіею Пре-
мудростью Божіей депь и ночь по ста-

ринѣ, какъ было прежде". Затѣмъ, икона

Спасителя, сидящаго на престолѣ,— копія
съ иконы, присланной изъ Царьграда въ

1143 г. (подлинникъ взятъ былъ въ 1570

году Іоанномъ Грознымъ въ Москву и

теперь находится въ Успенскомъ соборѣ).

Икона апостоловъ Петра и Павла визан-

тійскаго происхожденія, называемая „Кор-
супской", принесенная, но мѣстному пре-

данію, изъ Корсуня святымъ равноапо-

стольнымъ княземъ Владпміромъ, —на ней

окладъ басменный (у апостола Петра клю-

чей въ рукахъ нѣтъ).—Икона Успенія
Божіей Матери, такъ называемая въ

„дѣяпіяхъ и чудесахъ": па поляхъ этой

икопы сдѣлапы нзображенія съ сюжетами,

заимствованными изъ древнихъ преданій
о Божіей Матери, напр., представленъ

Іосифъ, приведшій къ Дѣвѣ Маріи своихъ

дочерей, да учатся отъ нея премудрости;

архангелъ, дающій Божіей Матери рай-

скую вѣтвь, и проч.; ниже одра изобра-

;кбнъ архистратига Михаилъ, поражаю-

щей іудейскаго священника Авѳонія, по-

кушавгаагося сбросить на землю тѣло

умершей Приснодѣвы Маріи. Профессоръ
Покровскій пояснилъ, что присутствие

этой подробности въ сюжетѣ Усиенія Бо-
жіей Матери служить однимъ изъ при-

знаковъ того, что эта икона не принад-

лежите къ числу самыхъ древнихъ иконъ

Успенія, появившихся въ Россіи. На

древнѣйшихъ иконахъ Успенія, напрп-

мѣръ, Кіево-Печерской, этой подробности
пѣтъ.

Ризница Софійскаго собора заключаетъ

много вещей, въ высшей степени цѣн-

ныхъ по своей древности, начиная съ

XII вѣка. Изъ древнихъ облаченій наше

вниманіе болѣе было обращено на слѣ-

дующія: святнтельскія облаченія архиепи-
скопа Новгородскаго Никиты (фелонь,
омофоръ, поясъ и проч.), въ которыхъ

онъ былъ погребенъ въ 1108 году, а въ
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1558 году найденыбилиони, приоткрытіи
мощей, нетлѣнными; мантія архіенискона

Іоанна XII столѣтін, изъ роскошной

(заграничной) матеріи темно- голубаго

цвѣта съ такими же мелкими выткан-

ными цвѣтками и листиками, съ атлас-

ными источникамии съ скрижалями

краснагобархата(въ прежнеевремя въ

день памятиІоанна эта мантія надева-

лась Новгородскимисвятителями);крест-

чатая риаа (фелонь), присланнаявъ 1354

году архіепископуМоисею отъКонстанти-

нопольскаго патріарха Филоѳея (по ска-

занію 1-й Новгородской лѣтописи); выт-

канныя на ней украшенія на подобіе

греческагоі и о, соединенныхъвмѣстѣ,

какія встречаются на древнихъ грече-

скихъ матеріяхъ, выдаютъ ея греческое

цроисхожденіе; келейнаямантія того [же

архіепископаМоисея, короткая, шелковая
на крашениннойподкладкѣ: омофоръ его

же съ надписью: „Моисея архіепискупа";

саккосъ иатріарха Никона съ оплечьемъ

на* подобіе вигантійскаго лора, саккосъ

съ• изображеніемъ агнца (вопреки поста-

новленію VI вселенскагособора, запре-

тившаго дѣлать подобныя изображенія),

расшитый виноградными листьями; сак-

косъ XV вѣка съ серафимамии негра-

яеными каменьями; саккосъ Ѳеофана

Прокрповича изъ персидскойпарчи съ

каменьяминегранеными(по всей вѣроят-

ности, каменья заимствованыизъ какой-

либо другой вещи); омофоръ патріарха

Никона, массивный,весь покрытый изо-

браженіями изъ евангельской исторіи;

епитрахиль XVII вѣка простой перво-

начальной формы; два конца ораря,

соединенные пуговицами (концы не

сшиты посрединѣ), что указываешь на

первоначальное происхожденіе епитра-

хили изъ діаконскаго ораря (въ старину,

вмѣсто одѣванія епитрахилейпри посвя-

щеніи, переносиликрнецъ діаконскаго

ораря на правое пдечо напередъ, изъ

ораря такимъобразомъ являлась епитра-

хиль, въ родѣ той, которая сейчасъука-
зана). .... \ ,

Въ ризницѣ хранитсянѣсколько бѣлыхъ

клобуковъ изъ разцыхъ матерій: изъ

крученагошелка, бѣлаго атласа, тафты

и простого бѣлаго полотна. Они пред-

ставляютъ полусферическуюшапочку безъ
твердой устойчивойподкладки, съ очень

короткими воскриліями, которыя чуть

только опускаются наплечи. Какъ видно,

древніе клобуки совершенно непоходятъ

на теперешніе монашескіе клобуки, при-

способленныекъ камилавкамъ, и скорѣе

напоминаютъсхимническій куколь. Въ

ряду сохранившихся клобуковъ самый

древній и, такъ сказать, самый почтен-

ный—это извѣстный „бѣлый клобукъ 0 ,

присланный, по сказанію Новгородской

лѣтописи, Константипонольскимъпатрі-
архомъФилоѳеемъ Новгородскому владыкѣ

Василію (1339—1352 г.). Онъ вязанъ

изъ бѣлаго сученаго шелка; на немъ

крестъ въ іу 2 вершка изъ крупнаго

жемчуга съ яхонтомъ посрединѣ; къ

едва замѣтпымъ воскриліямъ придѣланы

рясны—ленты шириною приблизительно

въ два вершка, съ вышитыми украше-

ніями и серебряными дробницами(на

нихъ священныя изображенія). Рясны

расположенытакимъобразомъ, что одна

ниспадаетъна плечи, а двѣ другихъ—на

грудь. Про этотъ клобукъ существуете'

извѣстпое раскольничье сказаніе (осуж-

денноена Московскомъ соборѣ 1666 г.),

что будто онъ данъ былъ Константиномъ

Великимъ папѣ Сильвестру, но римляне,

впавъ въ еретичество,оставили въ пре-

небреженіи этотъ клобукъ, и въ XVIвѣкѣ

онъ былъ обратно отосланъвъ Констан-

тинополькъ патріарху Фи.тоѳею, а послѣд-

ній передалъего архіеииекопуНовгород-
скому Василію.

Въ ризницѣ хранится одна митра

древнМшей до-ннконовской формы, на

подобіе княжеской шапки. Митры настоя-

щей формы нолучили свое начало со

времепинатріарха Никона, который про-

силъ у Алексѣя Михаиловичапозволепія

носить „коруну", т. е. митру съ раіду-

тымъ верхомъ. Такихъ митръ хранится

три— началапрошлаго столѣтія.

Съ большой подробностьюмы разсматри-

вали предметы церковно-богослужебпаго

употребленія разпыхъ временъ. Укажемъ

наиболѣе заслуживающіе вниманія. Папа-

гіаръ пли артосная панагія (употребля-
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лась въ прежнее время для переиесенія
въ праздничные дни богородичной прос-

форы изъ собора въ святительскіе по-

кои), — серебряная, состоитъ изъ крышки

и поддона, утверждепнаго на мѣдномъ

столбикѣ. На крышкѣ паходятся литыя

священпыя изображенія. Какъ характер-

ную особенность, надо указать помѣщен-

ныхъ на поддопѣ литыхъ львовъ, изъ

которыхъ каждый держитъ во рту хвостъ

другого, а на львахъ ангелы, поддержи-

вающее верхъ сосуда. Эта комбинація
указываете на подражаніе символизму

романской эпохи. Мастеръ былъ русскій
и довольно искусный. Серебряное кадило

съ крышкой, украшенной шейкой и луко-

вицей (на подобіе церковпаго купола),
очень изящной работы. Два сіона при-

близительно XV вѣка. Это сосуды на

подобіе дарохранилищъ: на блюдѣ по-

ставлены колонки съ дверцами, а на

колонкахъ крыша съ украшеніями, на

другомъ крыша утверждается на аркахъ съ

сквозными пролетами. Назначеніе сіоновъ

заключалось пъ томъ, что на велпкомъ

входѣ архіерейскаго богослуженія діаконъ
выносилъ сіонъ на ряду съ другими свя-

щенными принадлежностями алтаря (этотъ
обычай до сихъ поръ существуетъ на

Аѳонѣ). Иногда въ сіонъ клали ладонъ.

Такихъ ладоиицъ-сіоновъ въ Софійской
ризницѣ находится три. Изъ нихъ одна

лредставляетъ собою миніатюрную цер-

ковь, съ тремя алтарными абсидами, съ

фасами и пятью главами-луковицами съ

восьмиконечными крестами . Два такъ-

называемыхъ кратира XV вѣка, которые

служили, по всей вероятности, водосвят-

ными чашами, — очень изящной работы,
съ выпуклыми стѣнка>ш по шести гра-

нямъ, съ надписью по верхнему краю:

„пійте изъ нея всі си есть кровь Моя
н. з. изливаемая за вы за многъ во

оставленіе грѣховъ". Очевидно, надпись

указываетъ на древній обычай пріобщаться
святой водой (этимъ обычаемъ, можетъ

быть, и объясняется появленіе неумѣстпой

надписи на водоскятномъ сосудѣ). Кандія
съ датою: 7079 г. (1571),— мѣдная, на

лодобіе простой чашки. Кандія служила

въ родѣ вѣстовпго колокольчика, кото-

рымъ давалось знать о началѣ или концѣ

какого-либо дѣйствія.

Доставили немало интереса княжеская

шапка съ горностаевой опушкой, съ изо-

браженіемъ деисиса и херувимовъ (оче-

видно, ; въ подражаніе византійскимъ импе-

раторамъ); шапка (скуфейка) святителя

Никиты, снятая съ мощей въ XVI вѣкѣ;

„шведское блюдо" изъ желтой мѣдя съ

нѣмецкими надписями, — по предапію, оно

было взято въ XII вѣкѣ Новгородцами
изъ шведскаго города Сигтуна; покровы

отъ мощей святыхъ Никиты и Іоанна,—
Никита нзображеиъ (работа XVI вѣка)

безбородымъ. по всей вѣроятности, это—

портретное изображеніе; икона мученика

Христофора съ головой животнаго (суще-
ствуетъ сказаш'е, будто мученикъ Христо-
форъ происходилъ изъ племени псигла-

вовъ или кенокефаловъ въ Ипдіи; но

другому сказанію, будто онъ былъ необы-
кновенной красоты, увлекавшей мно-

гихъ, —:молилъ Бога измѣнить его лице

и получилъ голову животнаго. Святѣй-

шій Сгнодъ въ прошломъ столѣтіи ве-

лѣлъ изъять изъ употребленія подобныя
иконы); евангелія, посохп (XII и XV вв.),
деревянные потиры XVI в., рипиды мѣд-

ныя XIV или XV в., представляющія со-

бою простую дощечку съ 4 полукруглыми

выступами и съ изображепіямя деисиса,

архангеловъ и евангелистовъ; кресты,

панагіи и проч.

Подробно разсмотрѣны были Сигтун-
скія врата (по прэданію взятыя въ XII
вѣкѣ Новгородцами изъ древней шведской

столицы Сигтуна) и такъ называемыя

Корсупскія врата (врата сняты со своего

мѣста по случаю ремонта). При этомъ

профессоръ Покровскій тутъ лее по не-

посредственно даннымъ признакамъ по-

казалъ западное (магдебургское) ихъ про-

псхожденіе.
Послѣ Софійскаго собора мы осмотрѣли

старинную стѣнообразную звонницу съ

пятью пролетами, въ которыхъ висятъ

колокола (звопница построепа архіеписко-
помъ Евѳиміемъ въ 1436 г.); Евѳиміев-

скую башню высотою въ 22 саж.—XV в.,

съ историческими часами; нѣкоторыя

архаическін постройки и церковь Іоанна
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архіепископа. Архитектура церкви напо-

минаетъ готическій стиль: весь сводъ,

раздѣленпый на четыре вѣтви, опирается

на одномъ столбѣ. При входѣ въ храмъ

находится икона Спасителя (фреска),
предъ которою въ 1169 г. Іоаннъ молил-

ся объ избавлены Новгорода отъ наше-

ствія Суздальцевъ. Изь церкви ведетъ

дверь въ келлію Іоанна. Въ этой келліи
находится подсвѣчникъ съ датою 7074 г.

(1566 г.), поставленный, какъ гласить

надпись, „Павломъ, Юрьевымъ сыномъ,

гречинымъ, родомъ изъ Кесарін"... За-
тѣмъ, осматривали и другія находящаяся
въ Кремлѣ древнія постройки съ ихъ

археологическими достонримѣчательно-

стями, какъ то: „обыденную" церковь

Андрея Стратилата (построенную, по

преданію, въ одинъ день, по случаю мо-

рового повѣтрія, —время постройки молено

отнести къ XIV в.), древнюю церковь

Покрова, — стиля Московскаго (куполъ
8-мигранный) XVI в., Спасскую часов-

ню со святымъ колодцемъ и фресковымъ
изображеніемъ Спасителя по византій-
скому типу, и „чудный крестъ" на Вол-
ховскомъ мосту. Крестъ деревянный съ

рѣзнымъ распятіемъ, адамовой головой,
съ надписью: „Іс. Хр. Царь славы", —
безъ титЛы (титлы „I. Н. Ц. I." у насъ

стали появляться только съ XVII в.).
Изъ надписи видно, что крестъ постав-

ленъ въ 1547 году.

22 іюня мы осматривали двѣ древнія
загородныя церкви - Благовѣщенія на

Городищѣ и Спасо-Преображепія на Не-
редицахъ и посѣтили Юрьевскій мона-

стырь.

Церквп находятся въ 2—3 верстахъ

за городомъ. Теперь онѣ стоятъ одиноко

и какъ-то угрюмо смотрятъ на свѣтъ Бо-
жій, какъ тотъ глубокій старикъ, для

котораго наличное текущее время кажет-

ся „чужимъ", когда развивается „иная"
жизнь и вступили на смѣпу другія усло-

вия и другая обстановка. Около нихъ

поодаль расположены двѣ маленькія де-

ревеньки въ несколько избъ калсдая.

Городище, на которомъ находится цер-

ковь Благовѣіценія, — это Еозвышенпое

плато, невидимому, искусственно устроен-

ное, какъ можно судить по свойству
грунта. При частыхъ обвалахъ грунта

попадаются остатки разныхъ принадлеж 1-

ностей домашняго обихода. По мѣстпому

преданію, здѣсь стоялъ „дворъ" Рюрика.
Послѣ Ярослава и даже послЬ присоеда-

ненія Новгорода къ Москвѣ Городище
служило мѣстомъ для резиденціи князяи

неоднократно упоминается въ лѣтописяхъ

по какимъ-либо случаямъ политической

пли соціальной лсизни Новгородцевъ. На
Городищѣ былъ княжескій дворецъ и

садъ. Здѣсь пировали князья и угощали

народъ. Въ 1148 г. великій князь Изя-
славъ Мстиславовичъ, внукъ Владиміра
Мономаха, устроилъ здѣсь народную пи-

рушку, выкативъ 500 берковцевъ меду.

Все это давно отошло въ область преда-

нія, а живымъ памятникомъ прошлаго

осталась одна; только церковь -во имя

Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.
Церковь заложена въ 1342 г. (перво-
начально устроена была церковь княземъ

Мстиславомъ въ XI вѣкѣ, для которой

написано было Евангеліе, дошедшее до

насъ подъ названіемъ „Мстиславова") и

удержала свой древпій видъ, хотя под-

вергалась исправленіямъ (особенно въ

XVIII в.). Въ настоящемъ столѣтіи ароч-

ный сводъ алтарной абсиды замѣненъ

деревяннымъ. Иконостасъ — XVII вѣка.

Архіерейское сѣдалпще въ алтарѣ устрое-

но изъ камня—илитняка. Сохранилось

нисколько фресокъ, попорченныхъ и не

совсѣмъ отчетливыхъ —XIV столѣтія. Про-
фессоръ Н. В. Покровскій остановилъ на-

ше вниманіе на нѣкоторыхъ типичныхъ

стариппыхъ иконахъ, которыя, кромѣ

своей древности, представляютъ еще

интересъ по оригинальнымъ и, такъ ска-

зать, идейнымъ подробностями Именно:

1) икона Согаествія Святаго Духа, такъ-

пазываемая „космосъ": весь человѣческій

міръ представленъ здѣсь въ формѣ чело-

вѣка въ коронѣ; 2) икона Благовѣіцеиія,

замѣчательная въ двояком ь отношепія:
а) на поляхъ изложенъ въ лицахъ н дѣй-

ствіяхъ весь акаѳистъ Богородицѣ; б) сло-

ва архангела: „и вотъ зачнешь во чревѣ"

аллегорически выражены посредствомъ

изображенія въ нѣдрахъ Богоматери Мла-
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ровъ). На западной стѣнѣ находится

громадная картина страганаго суда,—

полная и сложная композиція, единствен-

ная у насъ стѣнопись съ такпмъ иодроб-

пымъ и обстоятельнымъ выполненіемъ

сюжета. Въ зенитѣ алтаря изображенъ
Іисусъ Христосъ въ видѣ старца съ сѣ-

дой бородой и волосами. Этой иконогра-

фической формой передается извѣстпое

пророчество Даніила: „престола постави-

шася и Ветхій деньми сѣде" въ толко-

ваніи этихъ словъ по отпоніенію къ Сыну
Божію. Во лбу абсиды —Богоматерь въ

пурпуровой мантіи и голубой тупнкѣ съ

бѣлымъ платочкомъ за поясомъ и воздѣ-

тыми руками; въ нѣдрахъ ея находится

медальонное изображеніе Божественнаго
Младенца. Вообще, это—иконографиче-
ская форма Богоматери, извѣстная подъ

названіемъ „orante",n относится кътому же

византійскому типу, какг. и Кіевская „Не-
рушимая стѣна". Замѣчательпо, что ликъ

Богоматери кажется какимъ-то старче-

скимъ, что, можетъ быть, явилось слѣд-

ствіемъ посредственная умѣнія иконо-

писца владѣть кистью. Тутъ же въ алта-

рѣ помѣщена фреска, представляющая

раздаяніе евхаристическаго хлѣба и чаши

апостоламъ, а на стѣнахъ справа и слѣ-

ва изображены въ два ряда святители въ

крестчатыхъ фелоняхъ. Въ полукружіи
жертвенника — святые мужи; въ діако-

никѣ — однѣ святыя жены (алтарь —мѣсто

священнослужителей и женщины туда не

допускались; онѣ прислуживали въ діа-
коникѣ: поэтому здѣсь и помѣщены изо-

браженія свлтыхъ женъ *).
Отъ Нередицкой церкви мы отправи-

лись въ Юрьевскій монастырь, располо-

женный на лѣвомъ берегу Волхова въ

трехъ верстачъ отъ Новгорода. Осно-
ваніе монастыря было положено въ 1030

году княземъ Ярославомъ Мудрымъ, на-

званнымъ во святомъ крещеніи Георгіемъ.
Древнѣйшая церковь въ монастырѣ —это

соборная Георгіевская. Время постройки
ея относится къ первой половинѣ XII

денца. Икопы Благоьѣщенія съ такою

подробностію появляются у насъ не ра-

нѣе XVII вѣка и представляютъ собою
явлепіе довольно рѣдкое.

Отъ Городища по Сиверсову каналу мы

прибыли къ Нередицкой церкви. Эта
церковь построена въ 1198 г. княземъ

Ярославомъ Владиміровичемъ, внукомъ

Мстислава. По архитектурному стилю она

сходна съ Городищенской церковію. Это
четвероу гольпикъ съ новой коробовой
крышей и одпимъ куполомъ наверху, съ

тремя алтарными абсидами (въ Городи-
щенской одна абсида). Внутри четыре

столба, на которыхъ опирается сводъ,

кгѵкь обыкновенно строили тогда по ви-

зантійскому типу.

Нередицкая церковь замечательный па-

мятпикъ фресковой росписи. На ряду съ

отдельными типами есть и слояшыя ком-

иозицін. Со стороны художественной за-

мѣтна какая-то двойственность: изящное

и грубое какъ бы чередуются въ случай-
ной непроизвольной последовательности —

явный зпакъ, что художникъ былъ по-

средственный копіистъ. рисовавшій съ

хорошаго визаптійскаго оригинала. Стиль
лыдерлсанъ византійскій; фигуры правиль-

ныя, съ отпечаткомъ впзантійской вели-

чественности и съ выражепіемъ аскети-

ческой тенденціи. Размѣщеніе священ-

ныхъ изображеиій сдѣлапо — съ одной
стороны — соотвѣтственпо идеѣ храма,

какъ образа соединенія неба и земли,

а съ другой — сообразно съ значе-

піемъ калгдой части храма. Въ куполѣ

представлено вознесепіе Господа на небо,
ниже апостоловъ слѣдуютъ пророки, въ

парусахъ свода — евангелисты, на аркахъ —

два Нерукотворенныхъ образа. Такимъ
образомъ въ убранствѣ купола выражена

идея небесной церкви. Въ средней части

храма важнѣйшія мѣста заняты изобра-
женіемъ дванадесятыхъ праздннковъ и

событій изъ евангельской исторін. На
южной стѣпѣ въ нишѣ помѣщена фреска,
изображающая русскаго князя Ярослава:
онъ подноситъ Спасителю, сидящему на

тронѣ, модель построеннаго имъ храма.

(Это обычная византійская иконографи-
ческая форма для изображенія ктпто-

*) См. подробности въ сочиненін профессора
Покровскаго: „Стѣпныя росписи въ древнпхъ
храмахъ і-реческихъ и русскнхъ". Тамъ же по-
м'Ьщеиы и сшіміш съ Нередицкпхъ фресокъ.
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вѣка. Своего первоначальнаго вида она

не сохранила, такъ какъ подвергалась

многократнымъ исправленіямъ и возобно-
вленіямъ послѣ частыхъ пожаровъ, а въ

началѣ настоящаго столѣтія сдѣланы къ

ней пристройки. Но стѣны и своды, благо-
даря прочной кладкѣ, остались безъ по-

врежденій и перемѣнъ, Такимъ образомъ,
Георгіевская церковь относится къ па-

мятникамъ зодчества XII вѣка. Струк-
тура ея та же, что и другихъ Новгород-
скихъ церквей. На сѣверо-западномъ углу

устроена вѣжа (башня). Въ этой вѣжѣ

хранятся сокровища и драгоцѣнности мо-

настыря: чаши, Евангелія, кресты, пана-

пи и иконы въ окладахъ, въ которые

вставлены рѣдкой величины драгоцѣнные

камни—жемчуги, топазы, яхонты, изумру-

ды, брилліанты и т. п. Большею частіго

все это пожертвовано графиней Анной
Алексѣевной Орловой и досталось въ

наслѣдство монастырю послѣ смерти

знаменитая архимандрита Фотія. Что
касается драгоцѣнностей въ археоло-

гическомъ смыслѣ, то такихъ Юрьев-
скій монастырь имѣетъ очень немного.

Изъ нихъ болѣе замѣчательны: одна ми-

тра времени Алексѣя Михайловича (съ
датою: 7171 г., т. е. 1663 г.) никоновской

формы, а другая XVIII вѣка, древнѣйшей

конструкціи, на подобіе княжеской шапки;

два напрестольныхъ сребро-поздащенныхъ
креста (одинъ 7104 (1596) г., другой —

7126 (1618) г.); плащаница, шптая въ

1449 г. супругою великаго князя Дими-

трія Юрьевича Шемяки—шитье сдѣлано

по голубому полю шелками, золотомъ и

серебромъ, посрединѣ вышпто изображе-
ніе умершаго Христа и надъ нимъ че-

тыре ангела съ рипидами, по бокамъ вы-

шиты лики святыхъ апостоловъ и дру-

гихъ святыхъ, а по угламъ — символиче-

скія животныя, кругомъ сдѣлапа надпись.

Особенно насъ интересовала пергаментная

жалованная грамота великаго князяМсти-
слава Владиміровича и сына его Всево-
лода (1128—1132 г.). Въ этой грамотѣ

между прочимъ сказано: „се азъ Всево-
лодъ далъ есмь блюдо серебрьно въ 30

гривень серебра святому лее Георгіеви,
велѣлъ есмь бити въ не на обѣдѣ, коли |

игумепъ обѣдаетъ"... (обычай этотъ пе-

ре несенъ къ намъ изъ Греціи). Намъ по-

казали и то блюдо, которое будто бы по-

жертвовано Всеволодомъ; оно серебряное,
съ рельефными человѣческими фигурами
и выпуклыми украшеніями въ стилѣ эпохи

возрожденія западнаго искусства, какъ

объяснилъ Н. В. Покровскій.

На четвертый день (23 іюня) нашего

пребывапія въ Новгородѣ обозрѣніе нов-

городскихъ древностей мы начали съ Ан-

тоніева монастыря. Основаніе монастыря

относится къ XII вѣку и приписывается

преподобному Аптонію Римлянину, при-

бывшему въ Новгородъ, по сказанію его

житія, съ береговъ Средиземнаго моря

на камнѣ (этотъ камень хранится въ мо-

настырѣ). Древнѣйшая церковь Рожде-

ства Пресвятыя Богородицы залолсена

была одновременно съ осповапіемъ мона-

стыря, но она не дошла до насъ въ

томъ видѣ, какой имѣла первоначально.

Прежде всего, не сохранилась до насъ

роспись храма, которая была сдѣлана

чрезъ 3 или чрезъ 6 лѣтъ послѣ его

устройства, а затѣмъ — архитектурный

стиль потер пѣлъ измѣпенія вслѣдствіе

пристроекъ. Но въ общемъ эта церковь

всетаки не утратила слѣдовъ древней

архитектуры. Въ 1570 г. Іоанпъ Грозный
увезъ изъ Антоніева монастыря много

церковныхъ драгоценностей. Часть уве-

зеннаго была потомъ возвращена, а осталь-

ное находится въ Успепскомъ Москов-
скомъ соборѣ и по настоящее время.

Послѣ Антоніева монастыря мы посе-
тили другія церкви, заслуживающая осо-

бенная вниманія въ археологическомъ

отношеніи. Этихъ церквей довольно мно-

го, но всѣ онѣ (т. е. церкви собственно
новгородскія, относящаяся къ XII, XIII и

XIV вѣкамъ) принадлежать къ одному и

тому же архитектурному типу и разли-

чаются между собой лишь своимъ убран-
ствомъ, размѣрами и незначительными

частпыми подробностями. Эти церкви не

могутъ похвалиться обиліемъ древностей;

но въ калгдой изъ нихъ Н. В. Покров-
скій находилъ какую нибудь достоприме-
чательность; имѣющую археологическую

или историческую важность. Эти досто-
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примечательности относятся большею ча-

стію къ области древней иконописи.

Такимъ образомъ, въ теченіе четырехъ

дней мы успѣли наглядно ознакомиться

съ новгородскими церковными древностя-

ми. Благодаря вниманію высокопреосвя-

щепиаго Ѳеогноста, мы безпрепятственно
въ Новгородѣ могли достигнуть своихъ

цѣлей („Церк. Вѣст." Щ 27—29).

Извѣстія и замѣткж.

Вповь учрежденный Бекрспевскій Нико-
лаевскій мужской монастырь, Допской

спархіп.

По ходатайству Донскаго епархіальнаго
начальства, въ 4 день января 1886 года,

восвослѣдовало Высочайшее соизволеніе
на укрѣпленіе за Донскимъ архіерей-
скимъ домомъ пожертвованныхъ въ соб-
ственность онаго урядникомъ Маріин-
ской станицы области войска Донскаго
Сергѣемъ Поляковымъ двухъ усадьбъ его,

состоящихъ въ юртѣ Маріинской стани-

цы—одной на балкѣ Бекреневской въ

количествѣ 5 десятинъ, а другой —при

урочищѣ Ямѣ, мѣрою въ длину 105 и въ

ширину 53 саж., со всѣмя находящимися

на этихъ усадьбахъ постройками, дре-

весными и виноградными садами и про-

чимъ имуществомъ. На одной изъ этихъ

усадьбъ урядникомъ Поляковымъ построе-

на, съ Высочайіпаго соизволенія, въ 1867
году, въ память избавленія отъ покуше-

нія на жизнь Императора Александра II
26 мая 1867 г., часовня, обращенная въ

1889 г. въ церковь, при которой учреж-

дено подворье Донскаго архіерейскаго до-

ма подъ названіемъ Бекреневское. Въ 18S9
году хорунжій Иванъ Стефановъ п уряд-

ннісъ Маріинской станицы Сергѣй Ноля-
ковъ обратились къ Донскому епархіаль-
вому начальству съ просьбою объ учреж-

дена!, на мѣстѣ нринадлежащаго Дон-
скому архіерейскому дому Бекрепевскаго
подворья, мужскаго общежительнаго мо-

настыря, съ тѣмъ, чтобы при монастырѣ

этомъ постоянно имѣлась больница на 10
кроватей для бѣдныхъ больныхъ каза-

ковъ Донской области и производилось

безпрерывное чтеніе псалтири по въ Бозѣ

почившихъ Императорѣ Александрѣ II,
Императрицѣ Маріи Александровнѣ и Ве-
ликомъ Князѣ .Николаѣ Александровичѣ;

при этомъ на обезпеченіе содержанія но-

ваго монастыря хорунжій Иванъ Стефа-
новъ представилъ епархіальному началь-

ству капиталъ въ 20,000 руб. и пожер-

твовалъ 200 десятинъ земли, состоящей
при границѣ юрта Маріинской станицы.

Епархіальное начальство ходатайствовало
предъ Святѣйшимъ Сгнодомъ о разрѣше-

ніи учредить, на мѣстѣ означеннаго по-

дворья, отстоящаго отъ гор. Новочеркас-
ска въ 150 верстахъ. мужской общежи-
тельный монастырь съ наименованіемъ
онаго Бекреневскимъ Николаевскимъ.
Учрежденіе монастыря тѣмъ болѣе было
желательно, что въ Донской епархіи
имѣется лишь одинъ только Кременскій
Вознесенскій мужской монастырь, отстоя-

щій отъ г. Новочеркасска на 430 верстъ.

Вышеозначенное ходатайствоСвятѣйшимъ

Сѵнодомъ нынѣ удовлетворено.

Освященіе храмовъ въ Валдайскомъ Ко-
роцкомъ жепскомъ монастырѣ и Успенской
женской общииѣ, Валдайскаго уѣзда.

25-го іюня въ Валдайскомъ Короцкомъ
во имя святителя Тихона женскомъ мо-

настырѣ высокопреосвященнымъ Ѳеогно-

стомъ, архіепископомъ Новгородскимъ, со-

вершено освященіе новаго каменнаго

храма во имя святой великомученицы

Варвары и Всѣхъ святыхъ, заложеннаго

въ 1889 году. Валдайскій Короцкій во

имя святителя Тихона женскій монастырь

среди Новгородскихъ иночеекпхъ обите-
лей—обитель юная, но она основана на

мѣстѣ древпяго Покровскаго мужскаго

монастыря, закрытаго еще до штатовъ

1764 года, отъ котораго уцѣлѣла цар-

ская жалованная грамота царя и вели-

каго князя Михаила Ѳеодоровича, отъ

28 февраля 1645 г., списокъ именъ на-

стоятелей обители и драгоцѣнный па-

мятникъ — чудотворная икона Покрова
Пресвятой Богородицы, нынѣ благоговѣй-
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но чтимая въ церкви погоста Короцка.
Обитель возникла по прославленіи мощей

святителя Тихона Задопскаго, по мысли

и усердію покойнаго Н. В. Елагина,
сначала, какъ женская община въ 1864 г.,

а съ 28 февраля 1881 г. переименована

въ женскій общежительный монастырь.

Въ обители находятся: часть мощей свя-

тителя Тихона, въ благолѣпной ракѣ,

частицы мощей многихъ святыхъ угод-

никовъ Божіихъ и келейная икона свя-

тителя Тихона —распятіе Господне, пи-

санная весьма искусною кистію на хол-

ей. Эта икона весьма замѣчательна по

слѣдующему событію. Въ 1770 году, въ

то время, когда святитель Тихонъ, въ

своемъ Задонскомъ уединеніи, занимался

сочиненіемъ книги „Объ истинномъ хри-

стіанствѣ" и размышлялъ о страданіяхъ

Христа Спасителя, сидя на своемъ убо-

гомъ иноческомъ ложѣ, нротивъ котораго

на стѣнѣ висѣли изображенія: распятіе

Господне (настоящая икона), снятіе со

креста и положеніе во гробъ, святитель

удостоился благодатнаго видѣнія. Отъ
изображенія, какъ бы съ Голгоѳы, съ

самаго креста, сходить къ нему Господь,
весь израненный, изъязвленный и окро-

вавленный. При этомъ видѣніи, испол-

ненный радости и вмѣстѣ скорби, свя-

титель Тихонъ простерся на полу, какъ

бы у ногъ Самого Христа Спасителя,
чтобы облобызать ихъ, и громко воззвалъ:

„Ты ли, Спаситель мой, ко мнѣ идеши"?
Новосозданный храмъ— зданіе строго ви-

зантійскаго стиля и отличается обиліемъ
свѣта и благолѣпіемъ. Обитель Короцкая
можетъ быть причислена къ числу наибо-
лѣе благоустроенныхъ обителей земли

русской; въ ней есть и школа-пріютъ^для
круглыхъ сиротъ; сестры обители зани-

маются рукодѣліемъ, иконописаніемъ и

сами обрабатывают поля монастырскія.
Ко дню освященія новаго храма Короц-
кій монастырь удостоился получить два

дорогихъ дара: высокопреосвященный
Михаилъ, митрополитъ Сербскій, въ па-

мять своего только что исполнившагося

50-лѣтняго служенія въ священномъ санѣ,

прислалъ настоятельницѣ, игумепіп Дом-
никѣ, при особомъ собственноручномъ

письмѣ, въ даръ и благословеніе Короц-

кой обители, икону святаго покровителя

единовѣрной намъ Сербіи, святителя Сав-

вы, архіепископа Сербскаго, и управляю-

щей Кіевскимъ Михайловскимъ мона-

стыремъ, преосвященный Іаковъ, епи-

скопъ Чигиринскій, благолѣпную въ ризѣ

икону святой великомученицы Варвары-
Въ день освященія храма, 25 іюня, въ

3 часа пополудни, въ сосѣднемъ съ оби-
телью Короцкою, въ с. Короцкѣ, на томъ

мѣстѣ, гдѣ, по твердо установившемуся

въ народѣ преданію, родился въ семьѣ

бѣднаго сельскаго дьячка Саввы Кирил-
лова, въ 1724 г., святитель Тихонъ, За-

допскій чудотворецъ, происходило другое

торжество— закладка зданія двухклассной

церковно -приходской школы имени свя-

тителя Тихона. Зданіе это будетъ двухъ-

этажное каменпое, воздвигаемое на сред-

ства братства святителя Тихона' Задон-
скаго чудотворца въ с. Короцкѣ, на ка-

ковой предмета предположено израсходо-

вать 5890 руб.

Въ с. Короцкѣ сохраняется еще древ-

ній храмъ во имя святителя Николая

чудотворца, въ которомъ находятся дере-

вянные точеные подсвѣчники предъ ико-

нами, древній иконостасъ съ потускнев-

шими отъ вѣковъ иконами и древній

антиминсъ, освященный митрополитомъ

Новгородскимъ Авѳоніемъ, въ періодъ вре-

мени 1630 —44 г. Въ храмѣ этомъ былъ
крещенъ святитель Тихонъ Задоискій
чудотворецъ. Въ этой церкви, въ дни

отрочества, онъ молился, пѣлъ и читалъ

на клиросѣ. На мѣстѣ покоища блажен-
ныхъ родителей святителя Тихона, близъ

этого храма, устроена благолѣпная часов-

ня, съ надгробіемъ, на которомъ начер-

тано на мѣдной доскѣ: „Здѣсь погребены
родители святителя Тихона: Савва и Дом-
ника и ихъ сродники".

27-го іюня высокопреосвященнымь

Ѳеогностомъ было совершено осоященіе

новаго деревяннаго благолѣпнаго хра-

ма въ честь Успенія Божіей Ма-
тери въ Успенской женской общянѣ,

Валдайскаго уѣзда, лежащей въ 50 вер-

стахъ отъ города Валдая, въ мѣстности

пустынной и уединенной, среди полей и
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лковъ. Община эта, съ Высочайшаго со-

пзволенія, возникла въ 1873 г., въ имѣніи

помѣщицы А. И. Кешецкой, которая была
и первою начальницею общины. Новый
храмъ во имя Успенія Божіей Матери
довольно вмѣстительный и отличается

прекрасной архитектурой; въ немъ на-

ходится пока временный иконостасъ-

Въ общинѣ въ настоящее время 70 сестеръ-

Работы по возобновленію Кіево-СоФійскаго

собора.

Въ „Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдо-

мостяхъ" приводится въ извлеченіи инте-

ресный докладъ академика В. Н. Ни-
колаева въ засѣданіи техническаго об-
щества о работахъ, производившихся въ

Кіево-Софійскомъ соборѣ при его возоб-
новленіи.
Кіевскій соборъ святой Софіи, какъ из-

вѣстно, построенъ сыномъ Владпміра Свя-
таго—Ярославомъ Мудрымъ —на мѣстѣ,

гдѣ онъ одержалъ побѣду надъ печенѣгами,

и закладка храма была совершена въ 1036 г.

Соборъ строили греческіе художники въ

теченіе 10 лѣтъ. Часто приходится слы-

шать мнѣніе, что этотъ соборъ построепъ

по образцу Софіи Константинопольской;
въ дѣйствительности же Кіевскій храмъ

ішѣетъ только общій характеръ визан-

тійскихъ храмовъ, но онъ совершенно не-

похожъ по расиредѣленію плана на Со-
фію Константинополіскую. Наименованіе
же храма, очевидно, сдѣлано въ подра-

жаніе послѣдней. Первоначальный планъ

собора представлялъ крестообразную сре-

дину, окруженную небольшими отдѣленія-

ми. Восточная сторона, гдѣ алтарп, имѣ-

ла 5 полукружій (абспдъ), съ 3 осталь-

ныхъ сторонъ были одноэтажныя папер-

ти, при чемъ надъ южной и сѣверной

были открытия галлереи. На западной
сторонѣ по бокамъ паперти помѣщались

двѣ лѣстницы, ведущія на хоры и на

открытыя галлереи. Въ 1634 г. при-

строены съ восточной стороны еще 4
абсиды. Всѣхъ престоловъ въ Софійсксмъ
соборѣ 15. Главный иконостасъ былъ,
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вѣроятно, по образцу древнихъ впзан-

тійскихъ преградъ, изъ мраморныхъ ко-

лоннъ и парапетовъ. Части его отысканы

въ мусорѣ, подъ поломъ, и находятся въ

отдѣленіи при западной паперти вмѣстѣ

съ другими найденными въ соборѣ мра-

морами. На стѣнахъ и сводѣ главнаго

алтаря, на аркахъ, сводѣ, колоннахъ и па-

русахъ главнаго купола имѣются и понынѣ

мозаичпыя изображенія: всѣ остальныя

стѣны внутри собора были покрыты жи-

вописью альфреско. Въ 1843 г. слу-

чайно была открыта древняя фресковая
живопись, новерхъ которой было зашту-

катурено, какъ бы тонкой побѣлкой, и

даже росписано масляной краской. Тогда,
по повелѣнію Императора Николая 1-го,
академикъ Солнцевъ очистилъ и возста-

новилъ древнюю живопись. Въ одномъ

изъ алтарей, по повелѣнію Государя, живо-

пись оставлена безъ исправленія, въ

томъ видѣ, какъ очищена отъ побѣлки.

Софійскій соборъ не имѣлъ никакого

отопленія и былъ совершенно холо-

денъ зимой, такъ что въ немъ не про-

исходило зимой богослужеяія до самой
Пасхи, и стѣны настолько промерзали,

что до половины лѣта не успѣвали

прогрѣться. При Императорѣ Николаѣ

Павловичѣ еще Бибиковъ возбуждалъ во-

просъ объ отопленіи собора, но это было
признано невозможнымъ, такъ какъ при

прорубкѣ каналовъ неминуемо прихо-

дилось-бы портить древнія фрески. Въ
1SS0 г. каоедральный протоіерей П. Г.
Лебединцевъ пригла.си.іъ В. Н. Николаева
для обсужденія вопроса объ отопленіи
собора и возстановлепіи западной древ-

ней паперти. При разработкѣ вопроса объ
отопленіи, и было главнымъ образомъ,
обращено вниманіе на неприкосновен-

ность древнихъ фресокъ внутри собора.
Въ 1882 г. получилось разрѣшеніе и при-

ступлено къ работѣ. Для отопленія со-

бора были изготовлены и установлены

два чугунные реберные калорифера. По-
добные калориферы даютъ очень сухой
воздухъ, и въ жилыхъ здапіяхъ требует-
ся устанавливать увлажители. Для собора,
гдѣ именно требовалось уничтожить сы-

рость и предотвратить образованіе поте-
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ковъ по стѣнамъ, это отоплёніе оказалось

однймъ изъ самыхъ пригодныхъ. Для
устройства камеръ бтопленія, по мысли

П. Г. Лебедипцева, было проектировано

возстановить западную паперть и устроить

подъ ней подвальное пространство, при

чемъ для входа нагрѣтаго воздуха внутрь

собора воспользовались подоконниками

оконъ, такъ что нисколько не были тро-

нуты фрески. Горячій воздухъ изъ ка-

меры, поднимаясь въ каналахъ въ подо-

конники, проходить между оконными пе-

реплетами и входить въ храмъ выше

человѣческаго роста. Размѣры каналовъ

достигаютъ длины до 2 арш., при ши-

ринѣ 1 арш. У восточной стѣны, въ

алтаряхъ, установлены рѣшетки, оттяги-

вающая воздухъ, а съ западной стороны —

каналы, принимающіе наружный воздухъ,

идущій въ камеры. Новой наружной за-

падной стѣнѣ необходимо было дать такіе

размѣры, чтобы она выдержала распоръ

коробоваго свода, для чего В. Н. Нико-
лаевымъ даны ей сильные выступы, окан-

чивающееся трехъ-четвертными колонна-

ми, поддерживающими рядъ арокъ. За-
тѣмъ, по ходатайству каѳедральнаго прото-

іерея, было разрѣшено возстановить древ-

нее окно на хорахъ съ западной стороны,

которое, очевидно, было западнаго образ-
ца. При устройствѣ переплета для этого

окна реставраторы придерживались ха-

рактера такого-же окна въ святой Софіи
Константинопольской. При разборкѣ кир-

пичной стѣнкіг, которой было залолгено

окно, оказалось, что древнее окно суще-

ствовало тѣхъ-же размѣровь, какъ су-

ществуетъ арка съ внутренней стороны

стѣны, и заложено оно было безъ отби-
тія древней штукатурки, такъ что при

разборкѣ кирпича оказались фрески въ

заложенной части. Окно дало массу свѣ-

та въ храмѣ, освѣтивъ мозаичное изобра-
женіе Богоматери въ алтарѣ, но все-же

хоры были въ полной темнотѣ, такъ же,

какъ и часть храма подъ хорами. По

новому ходатайству П. Г. Лебединцева,
было разрѣшено всю крышу на храмѣ

снять и устроить по древнему, т. е. по

зиніи сводовъ, при чемъ 8 куполовъ,

стоявшихъ подъ крышей, очутились по-

верхъ крыши, а какъ каждый куполъ

имѣлъ по 8 оконъ, который были зало-

жены кирпичной кладкой, то можно себѣ

представить, сколько свѣта дали эти

64 окна на хоры и внутрь собора. При
разборкѣ заложенныхъ оконъ, на щекахъ

ихъ найдены были также фрески. Хоры,
бывшіе въ темнотѣ, сдѣлались совершенно

свѣтлыми, между тѣмъ какъ подъ хорами

оставалась темнота, такъ какъ свѣтъ

проникалъ туда чрезъ небольшія окна

изъ боковыхъ папертей. При осмотрѣ

этихъ оконъ на сѣверной сторонѣ оказа-

лось, что они тоже поставлены, въ позд-

нѣйшее время, и кругомъ ихъ видна

кирпичная задѣлка, при разборкѣ кото-

рой открылась древняя арка, заложенная

безъ отбитія древней штукатурки, на кото-

рой вполнѣ сохранились фрески. Такимъ
образомъ, открыты 3 арки— 2 съ сѣверной

и 1 съ южной стороны, и вездѣ открыты

фрески, при чемъ съ южной стороны

устроенъ теперь боковой входъ, взамѣнъ

бывшаго прежде, по близости къ иконо-

стасамъ, дѣлавшаго сильиый сквознякъ,

а съ сѣверной стороны установлены во

всю арку окна, давшія свѣть подъ хоры.

Въ 1887 г. всѣ стѣны внутри храма

были очищены и промыты, при чемъ въ

болыпомъ куполѣ на сводѣ, гдѣ было

изображеніе Бога-Отца, замѣтили, что изъ

подъ осыпавшейся штукатурки просвѣчи-

ваетъ что-то золотистое и блестящее. При
дальнѣйшей очисткѣ оказалось совершен-

но сохранившееся, мозаичное изображеніе
Спасителя, а затѣмъ и двухъ арханге-

ловъ; остальныя два изображенія архан-

геловъ были уже обсыпавшимися. Послѣд-

нія открытія фресокъ были 2 года назадъ.

Когда сняли для перезолоты главный

иконостасъ, то за нимъ на столбахъ ока-

зались древнія фрески, изображающія
святыхъ во весь ростъ. При этомъ ока-

залось, что прежпій полъ собора былъ

значительно ниже, какъ это видно по

фресковымъ крестамъ, идущимъ подъ полъ.

Если же принять во вниманіе, что и теперь

полъ ниже окружающей площади, то это

показываетъ, какъ поднималась местность
кругомъ собора. Теперешній полъ чугун-

ный, а древній былъ изъ плитъ крас-
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снаго шифера съ орнаментами, заполнен-

ными мозаикой •
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18 іюня высокопреосвященнымъ Арсе-
ніемъ, архіепископомъ Рижскимъ, совер-

шена закладка храма во имя Казанской
иконы Бопсіей Матери въ м. Эдинбургѣ,

на Рижскомъ купальномъ морскомъ при-

брежьѣ. Храмъ сей созидается по по-

чину Рижскаго православнаго Петро-
павловскаго братства, на добровольныя по-

жертвованія дачниковъ, для удовле-

творенія ихъ религіозныхъ нуждъ. Хо-
тя для той ate цѣли давно уже (въ
1864 году) сооруженъ иждивеніемъ Петро-

павловскаго братства Свято-Владимір-
скій храмъ въ м. Дуббельнѣ, но вслѣд-

ствіе его малопомѣстительности, отдален-

ности отъ теперешняго центра право-

славно-русскаго населенія изначительна-

го увеличенія дачныхъ православныхъ

жителей — въ сильной степени чувствует-

ся настоятельная нужда во второмъ хра-

ни и именно въ Маіоренгофѣ, гдѣ глав-

нымъ образомъ въ настоящее время про-

живаютъ православные русскіе люди. Съ
Высочайшаго соизволенія земля подъ

церковь, въ количествѣ одной десятины,

отведена на границѣ между Эдинбур-
гомъ и Маіоренгофомъ, противъ Іомен-
ской - Маіоренгофской улицы; строевой

лѣсъ въ потребномъ количествѣ также

безмездно отпущенъ Миннстерствомъ Го-
сударственныхъ Имуществъ; равнымъ

образомъ собрана и отвѣчающая смѣт-

ному исчисленію денелшая сумма. Во
время молебствія, съ благословенія вла-

дыки, былъ произведенъ сборъ въ пользу

вновь строющагося храма, который даль

282 руб. („Рижск. Еп. Вѣд. к ).
* *
*

8-го іюля, въ с. Ивановская гора, Сер-
пуховскаго уѣзда, совершена яакладка

повой колокольни при мѣстномъ Іоанно-
Предтеченскомъ храмѣ. Колокольня со-

зидается исключительно на средства цер-

ковнаго старосты, фабриканта, потом-

ственнаго лочетнаго гражданина Д. М.

Хутарева, безъ всякихъ затрать церков-

пыхъ суммъ, въ память его пятидесяти-

лѣтняго служенія въ доллшости ктитора

храма. Колокольня будетъ пятиярусная;

по сторонамъ ея предполагаютъ сдѣлать

усыпальницу рода Хутаревыхъ. Во вто-

ромъ ярусѣ колокольни будетъ устроенъ

храмъ —во имя святаго Діомида, имя

коего носить ктиторъ. Ширина коло-

кольни 40 арш. и вышина 98 арш., т. е.

только на два аршина ниже Ивановской
въ Москвѣ колокольни, и по смѣтѣ вся

постройка будетъ стоить свыше 100,000

рублей. Маститый строитель и ктиторъ

храма въ теченіе полувѣка очень много

сдѣлалъ для приходскаго храма, который
выдѣляется своимъ богатствомъ и благо-
лѣпіемъ; въ прошломъ году вся церковь

расписана заново на собственпыя его

средства. Недавно кругомъ церкви онъ

устроилъ изящную каменную ограду. Въ
мартѣ мѣсяцѣ прошлаго года пожертво-

валъ единолично колоколъ, вѣсомъ въ

554 пуда, который теперь повѣшенъ на

временно-устроенную звонницу, такъ какъ

на старую колокольню, въ виду ея вет-

хости и малаго размѣра, повѣсить было
опасно. Матеріалъ для постройки коло-

кольни былъ заготовленъ еще зимой и

теперь работа идетъ успѣшно, при боль-
шомъ количествѣ рабочихъ („Моск. Церк.
Вѣд.").

•т
П. И. Савваптовъ.

12-го минувшаго іюля скончался членъ

археографической компссіи Иавелъ Ива-
повичъ Савваитовъ, извѣстный своими

многочисленными, разнообразными и цен-

ными трудами по русской археологіи,
исторіи и этнографіи. Уроженецъ Вологды,
питомецъ Вологодской духовной семи-

наріи, одинъ изъ лучшихъ воспитап-

никовъ С.-Петербургской духовной ака-

деміи, покойный началъ свою учено-

литературную дѣятельность въ 1837 го-

ду, когда былъ пазначенъ паставнпкомъ

философіи въ Вологодскую семипарію.
Тогда ему не было 23 лѣтъ. Въ Вологдѣ
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П. И. познакомился съ покойнымъ М. II.
Погодинымъ я съ извѣстнымъ собира-
телемъ „Сказаній русскаго народа" И. U.
Сахаровымъ. Это знакомство было благо-
творно для молодого педагога-ученаго.

Опъ занялся собираніемъ Вологодскихъ
пѣсенъ, изученіемъ самобытности строя

и состава нарѣчій зырянскаго языка и

описаніемъ замѣчательнѣйшихъ древнихъ

монастырей Вологодской губерніи. Пере-
веденный въ 1842 году въ С.-Петербург-
скую духовную семинарію профессоромъ
патристики, Священнаго Писанія, герме-

невтики и чтенія отцовъ Церкви и при-

глашенный вскорѣ преподавать русскій
языкъ и словесность въ Павловскомъ
кадетскомъ корнусѣ, коммерческомъ учи-

лищѣ и школѣ гвардейскихъ юнкеровъ,

П. И. съ еще большею ревностію сталъ

собирать и разрабатывать памятники

русской древности и старины. Болѣе

правильно пошли его работы съ тѣхъ

поръ, какъ въ 1858 г. онъ былъ выбранъ
членомъ археологической комиссіи и

позже, съ того времени, какъ онъ вы-

шелъ въ отставку изъ семинаріи и пре-

дался исключительно научнымъ занятіямъ.
Многочисленныя статьи покойнаго были
посвящены преимущественно подробнымъ
объясненіямъ русскихъ древностей, выясне-

нію современнаго положенія разныхъ

монастырей и характеристики замѣча-

тельнѣйшихъ русскихъ людей. Цѣлый

рядъ изданій археографической комиссіи
исполненъ при ближайшемъ участіи покой-

наго. Подъ его наблюденіемъ было поло-

жено начало изданію „Великихъ Миней-
Четіихъ", собранныхъ митрополитомъ Ма-
каріемъ, и Новгородскихъ писцовыхъ

кнпгъ, воспроизведенъ свѣтопечатью хара-

тейный списокъ Новгородской лѣтописи

и приготовленъ къ изданію старѣйшій изъ

памятниковъ Новгородскихъ лѣтописей —

именно лѣтописи 6362 года: „Временникъ,
еже есть нарицается лѣтопісаніе князей
земли русския". Наиболѣе цѣннымъ тру-

домъ покойнаго является „Описаніе ста-

ринныхъ царскихъ утварей, одеждъ, ору-

жія, ратныхъ доспѣховъ и конскаго

прибора". Этотъ драгоцѣнный вкладъ въ

русскую археологію служить настольной

справочной книгой для всѣхъ, кто зани-

мается нашею бытовою стариною Москов-
ская періода. Въ послѣднее время П. И.
нодготовлялъ второе изданіе „Описанія",
заново имъ переработаннаго, и ему оста-

валось всего нѣсколько страницъ до

окончанія этой замѣчательной по обилію
и цѣнности свѣдѣній работы. Научные
труды доставили покойному званіе члена

многихъ ученыхъ обществъ и учрежденій,
а именно: археологическаго, вольно-эконо-

мическаго, географическаго, сѣвернаго

общества антикваріевъ въ Копенгагенѣ,

археографической комиссіи и др. Кромѣ

того^покойный принималъ дѣятельнѣйшее

участіе въ открытіи и организаціи „Импе-
раторскаго общества любителей древней
письменности", членомъ-учредителемъ ко-

тораго онъ состоялъ. Съ 1873 года

покойный состоялъ также членомъ-коррес-

спондептомъ Императорской Академіи
Наукъ по отдѣленію русскаго языка и

словесности.

И. И. Домоптовичъ.

23-го іюля въ Стрѣльнѣ скончался

Йванъ Ивановичъ Домоптовичъ. Онъ про-

исходилъ изъ рода судьи войска за-

порожскаго, Ивана Михайловича Домон-
товича, бывшаго при присоединен^
Малороссіи къ Московскому государству

въ 1654 году. И. И. Домонтовичъ родился

въ 1815 году; окончилъ курсъ на фило-
логическомъ факультетѣ С.-Петербургскаго
университета, со степенью кандидата, въ

1833 году.

По окончаніи курса, покойный посту-

пилъ на службу по духовному вѣдомству

православнаго исповѣданія, гдѣ и слу-

жилъ до 1866 г., бывъ послѣдніе годы

вигсе-директоромъ духовно-учебнаго управ-

ленія и управляющимъ дѣлами Высочайше
учрежденнаго присутствія по улучшению

быта православнаго духовенства. Въ 1866
году И. И. Домонтовичъ былъ избранъ
въ гласные Петербургской городской ду-

мы. Оставаясь въ сей должности до

конца жизни, по отзыву сослуживцевъ, опъ

принесъ сему учреждение большую пользу.
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Изъ журнальный статей-

Въ 4-й книягкѣ журнала „Русскій
Архивъ" помѣщено извлеченіе „Изъ пи-

ссмъ Его Имиераторскаго Высочества Вс-
лпкаго Киязя Константина Николаевича
къ статсъ-сскрстарю А. В. Головнпиу", —

новое, по справедливому замѣчанію ре-

дактора этого журнала, свидѣтельство пе-

обычайныхъ дарованій, отличавшихъ по-

койнаго Великаго Князя,— о „мозаикѣ Ве-
неціанской и Римской" и также „о мозаикѣ

С.-Петербургскаго Исаакіевскаго собора"-
Сообщая интересный свѣдѣнія объ этой

особой отрасли иконописнаго искусства,

письма сіи живо характеризуют отноше-

нія Великаго Князя къ покойному Роди-
телю Его Императору Николаю Павло-

вичу, великому любителю истинно худо-

жественныхъ произведеній и знатоку въ

оцѣнкѣ ихъ.

„Прпмусь, пишетъ Великій Князь въ

первомъ письмѣ, отъ 15 мая 1886 года,

изъ Ореанды, теперь за разсказъ о

Сальвіати. Онъ старикъ 7 1 года, но такъ

бодръ, что ему никто не далъ бы болѣе

60-ти. Человѣкъ онъ весьма образованный,
получившій образованіе въ Итальянскихъ
и Бѣнскомъ университетахъ и начавшій

жизнь на адвокатскомъ поприщѣ. Но
созданъ онъ былъ не для этого, а былъ
рожденъ художникомъ и скоро всего себя
посвятилъ художеству. Какъ прирожден-

ный Венеціанецъ, онъ былъ пораженъ

изяществомъ собора святаго Марка, его

древностями и особенно его мозаиками

Византійскаго стиля. Это искусство было
совершенно утрачено, и онъ задалъ себѣ

цѣлію жизни возсоздать, возстановить это

искусство. Мозаика, правда, продолжала

существовать въ Римѣ, гдѣ у папъ, въ

Ватиканѣ, была ихъ собственная мастер-

ская. Она была пе безъ достоинствъ, но

шла по совершенно другой дорогѣ и за-

давалась другими цѣлями: она произво-

дила, если можно такъ выразиться, не

иконопись, а живопись. Ея работы вос-

производили превосходно образцы Италь-
янской живописи, картины Рафаэля, Доми-

никино, Гверчино, Рвида и tutti quanti;)

однимъ словомъ, картины картпнныхъ

галлерей и ыузеевъ, а не церковную мо-

заику, какую ты видалъ и въ Венеціп, и

въ Палермо, и въ Монреале, какая суще-

ствовала въ Царьградѣ, въ святой Софіи,
какая была и у насъ въ Кіевѣ въ XI и

XII вѣкахъ, что у насъ называли мусія.
Эта Ватиканская мастерская работала
псключитзльно для папь, а не для публи-
ки и для промышленности. Ея работы
достигали высшаго совершенства, но про-

изводились долго, страшно дорого, и По-

тому кромѣ папъ никто или пользоваться

но могъ: никому онѣ пе были но карману.

Кромѣ того, эта мастерская ревпиво обе-
регала секреть своего дѣла и никому его

не сообщала.
Дѣло же это состоить изъ двухъполовинъ:

1) приготовленіе матеріала, 2) употреб-
леніе матеріала. Матеріалъ есть стекло,

окрашенное въ разные цвѣта. По-италь-
янски оно называется il smalt, откуда

происходить французское email, les emars.
У насъ точно также говорится смальтъ,

смальты. Приготовленіе этихъ смальтовъ

и составляетъ главную тайну римской
мастерской, которую она ревниво обере-
гала.

Сальвіати, задавшись мыслію возстано-

вить Византійскую мусію, долженъ былъ
сперва заняться именно приготовленіемъ
смальта. Тутъ ему помогло то, что онъ

былъ родомъ Венеціанецъ, а извѣстно, что

въ Венеціи стеклянное дѣло есть дѣло

національное, что и Венеція и Мурано
кишатъ стеклянными заводами. Сальвіати,
при помощи нростыхъ рабочихъ, про-

стыхъ стекольщиковъ (которые, въ Вене-
ціи чрезвычайно искусны), принялся за

отысканіе тайны производства разноцвѣт-

ныхъ смальтовъ. Эти смальты, при все-

возможныхъ окраскахъ, должны быть со-

вершенно homogenes, такъ что гдѣ бы

его не переломить, вездѣ въ переломѣ

былъ бы тотъ же цвѣтъ. На это онъ по-

святилъ лѣтъ 10 или 15 своей жизни и,

послѣ долгой и упорной борьбы и цѣлаго

ряда неудачъ, онъ, наконецъ, достигъ

своей цѣли: матеріалъ былъ отыскапъ,

былъ созданъ. Тогда пришлось научиться

способу его употребления. Тутъ великое
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его достоинство состоитъ въ томъ, что

онъ не пошелъ по примѣру Ватиканской

мастерской,а старалсяподражать образ-
цамъдревпимъ, Византійскимъ. Мало-по-
малу онъ набилъ себѣ руку, il s'est fait
la main, и все, что онънидѣлаетъ, даже

когдаонъкопиріетъкартинусовременную,

все-такиего работаносить на себѣ ха-

рактеръВизантійскій. Трудно это выра-

зить словами, но это чувствуется, чуется.

Работа Византійскаго стиля какъ-то бо-
лѣе грубоватая, но одинаково изящна и

гораздо болѣе энергичная. Мозкно отча-

сти, по моему, это сравнить съ работой
Рембрантаи Грёза. У Рембрантакисть
грубоватаяи страшно энергичная.Вблизи
на нее смотрѣть нельзя; она очень не-

красива, скажу даже неряшлива. У Греза
кисть мягкая, нѣжная; его головки можно

разсматриватьвблизи какъ миніатюру. Въ
нѣкоторомъ разстояпіи впечатлѣвіе мѣ-

няется: голова работы Рембрантаполна
силы и жизни, а головка Грёза какъ бы
стушевывается, расплывается. Вотъ это

же впечатлѣніе производить на меня ра-

бота Сальвіати въ сравненіи съ работой
Римской или нашей (потому что наша

мастерскаяосновананоРимскомуобразцу).
Сальвіати въ одно и то же время и ху-

дожникъ, и промышленникъ, и думаетъ

потому и о сбытѣ своихъ произведеній,

своего товара. Поэтому онъ стремитсякъ

тому, чтобы работатьскоро и дешево.

Мозаика, которую онъ сработаетъвъ годъ

времении за которую беретъодинърубль
съ квадратнаго вершка, можетъ быть
исполненанашею мастерскою, по Рим-
скому способу, только въ пять или шесть

лѣтъ, и квадратныйея вершокъ обойдет-
ся рублей въ 7 или даже въ 10. Вотъ
какая разницамежду обоимиспособами.
' Сальвіати началъ производство своей

мозаики въ 1859 году, выступилъ съней

въ первый разъ публично на Лондонской
выставкѣ 1861 г., и съ тѣхъ иоръ его

работы считаютсяуже сотнямии разбро-
саны по всей Европѣ и дажевъ Америкѣ,

а теперь онъ нмѣетъ заказы и отъ Япо-
ніи. Опъ намъ иоказывалъ фотографіи
большей части этихъ произведений.Въ

томъ числѣ есть работы и церковныя, и

свѣтскія, и просто декоративный, но всѣ

на себѣ носятъ отпечатокъВизантійскій,

даже когда они вовсе не Византійскія по

стилю оригинала, ему данномудля вос-

произведенія. Онъ принямаетъ всякіе

заказы, ни отъ какихъ не отказывается;

но любѣе всего для него, разумѣется, тѣ,

которые въ Византійскомъ стилѣ: тутъ

онъ вполнѣ въ своей стихіи. Ты знаешь,

въ прОшломъ году я ему заказалъ двѣ

картиныпо образцамъ, написаннымъвесь-

ма удачно княземъ Григоріемъ Гагари-

ными лики Спасителя и Богородицы.

Оиѣ пришли сюда въ началѣ ноября,
тогда же были установлены на на-

ружномъ фасадѣ церкви и выстояли

очень хорошо всю зиму. За обѣ картины

было заплочено 2 500 фр. Онѣ состав-

ляютъ по поверхностисвоей дпаквадрат-

ныхъ метра.Стало-быть, квадратныйметрь
обошелся въ 1,250 фр., или въ 500 р.

А какъ въ одномъ метрѣ квадратномъ

заключается приблизительно500 кв. вер-

шковъ, то и можно для круглаго счета

с читать, что квадратныйвершокъ стоить

1 рубль.

Теперь, съ окопчаніемъ постройки

церкви *), я имѣлъ намѣреніе постепенно

приступитькъ внутреннемуея украшенію,

начавъ съ большой картины Покрова, ко-

торая доллша покрыть весь полукуполъ,

что надъ горнимъ мѣстомъ. Рисунокъ,

эскизъэтойкартины мнѣ нарисовалътотъ

же академикъВасильевъ, который такъ

превосходно писалъ иконы для иконо-

стасавзамѣнъ образовъ князя Гагарина.

Проектъ же всего внутреннягоукрашенія

церкв:і составилъ для меня извѣстный

архитекторъГриммъ. Не знаю, успѣлъ ли

я тебѣ показать предъмоимъ отъѣздомъ

этотъ проектъ. Онъ ему въ высшей сте-

пениудался и вышелъ несказанно-велико-

лѣпенъ, богатъ и красивъ, и въ немъ

выдержанъ строгій Византійскій стиль.

*) Прекрасная церковь Покрова Пресвятой
Богородицы въ нмѣніп Велнкагэ Князя Констан-
тина Ннколаеипча въ Ореандѣ, на южпомъ бере-
гу Крыма. Она выстроена по чертсжамъ славнаго
зодчаго Авдѣева, нзъ остатковь сгорѣвшаго въ
1881 году тамошняго дворца, въ память Импера-
трицы Александры Ѳеодоровны, отъ которой Ве-
ликій Князь получиль это имѣніе.
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Прежде чѣмъ приступить къ постепен-

ному исполненію этого проекта, я хотѣлъ

видѣться и сговориться съ самимъ Саль-
віатн и предложилъ ему пріѣхать для

этого самому въ Ореапду въ началѣ мая.

Оказалось, что ему самому давно уже

хотѣлось побывать въ Россіи, чтобы по-

стараться и въ ней пропагандировать

свое искусство, потому что до сихъ норъ

онъ для пея еще менѣе всего работалъ.
Поэтому онъ съ благодарностью согласил-

ся на мое предложеніз и прибыль къ

намъ 6-го мая вечеромъ. Съ другого же

утра начались паши разговоры и пере-

говоры. Опъ совершенный эитузіастъ сво-

его дѣла, арт:істъ въ душѣ, но въ то

же время и промышленникъ, торгашъ,

для котораго мозаика составляетъ и ху-

дожественное произведете, и товаръ.

Цритомъ онъ насквозь итальянецъ, вепе-

ціанецъ, большой говорунъ, можпо даже

сказать болтунъ; съ нимъ очень интерес-

но и поучительно разговаривать про искус-

ство вообще и про мозаику въ особенно-

сти; пэ очень трудно вести разговоръ

дѣловой, толковать и сговариваться объ

условіяхъ дѣла. Поэтому наши разговоры

и переговоры продолжались цѣлую пе-

дѣлю, каждый день но нѣсколысу часопъ.

Наконецъ, мы вполнѣ сговорились и со-

гласились, и это согласіе было оформлено
въ видѣ промѣпа писемъ отъ него и отъ

насъ. Опъ поставить мпѣ картину По-

крова въ полукуполѣ горняго мѣста по

данному рисунку Васильева къ 1-му іюня

1887 года. Стоимость ея будеть по

1,250 фр. (500 р.) за ка?кдый квадратный

метрь, сколько ихъ въ этомъ простран-

ствѣ окажется по тщательному обмѣру.

По предварительнымъ вычисленіямъ на-

шиыъ таковыхъ метровъ будеть около 11'/»,
такъ что приблизительно это обойдется
въ 14,500 фр. Половину суммы я плачу

осенью въ септябрѣ или октябрѣ, а дру-

гую половину по окончапіа работы. Мы

ему посылаемъ шаблоны купола въ нату-

ральную величину, дабы онъ не ошибся

ни во всей поверхности, ни въ степени

погиба этой поверхности. Работу онъ про-

изводить въ своей мастерской въ Вене-

Діи и высылаете сюда на пароходѣ, на

свой страхъ. Для установки мозаики онъ

высылаетъ сюда весной будущаго года

необходимое число рабочихъ.
Вотъ въ общихъ чертахъ наши усло-

вія. Срокъ я нахожу немного дологъ; но

это происходить оттого, что онъ заваленъ

срочными работами. На счетъ дальнѣй-

шаго украшенія церкви я ему окончатель-

ная заказа не далъ".

Въ нисьмѣ, отъ 17 мая 1886 г., кото-

рое было получено А. В. Головнинымъ
въ Царскомъ Селѣ 23 числа, Его

Императорское Высочество го-

ворить:

„Когда я выписывалъ Сальвіати сюда

въ Ореанду, у меня были въ головѣ двѣ

цѣли. Одна — съ нимъ сговориться на

счетъ внутренняго украшенія церкви,

и другая гораздо болѣе широкая —вос-

пользоваться его присутствіемъ здѣсь,

чтобъ поговорить и столковаться, какъ бы
сдѣлать, чтобъ искусство и мастерство

Вепеціанско-Византійской мусіи водво-

рить въ Россіи. Было же это мастерство

въ полномъ развитіи у насъ въ XI и XII
вѣкахъ до нашествія татаръ, которое

остановило развитіе Россіи на столько

вѣковъ. Всѣ старпппыя Кіевскія церкви

вѣдь и до сихъ поръ украшены мусіею,
искусство которой тогда именно процвѣ-

тало въ Царьградѣ. Оно тогда одновре-

менно изъ Византііг было перенесено и

къ намъ, и въ Италію. По совершенно

различнымъ причинамъ оно заглохло по-

томъ и въ Россіи, и въ Италіи. Только
въ 1859 году удалось (Сальвіати вызвать

его снова къ жизни. Почему бы намъ не

воспользоваться этимъ примѣромъ и не

возстановить это искусство, которое и у

насъ процпѣтало 700 лѣтъ тому назадъ?
Вспомни то, что я тебѣ писалъ въ прош-

ломъ письмѣ о .мозаикѣ Римской и Ви-
зантійской. Когда батюшка мой въ 1845

году, возвращаясь изъ Палермо, останав-

ливался несколько дней въ Римѣ, онъ

былъ несказанно пораженъ мозаиками въ

соборѣ святаго Петра. Тутъ, между про-

чимъ, находятся мозаики Преображенія —

Рафаэля и причащеніе святаго Іеронима—



1082 ________ ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Д» зі-

Доминикино, оригиналы которыхъ висятъ

рядомъ съ соборомъ въ . Ватиканѣ. Его
собственно поразило, что въ оригиналахъ

отъ времени всѣ краски и цвѣта потухли,

потемнѣли, тогда какъ въ мцзаикахъ они

сохранились во всей ихъ первоначальной
свѣжести, такъ что по нимъ только мож-

но судить о впечатлѣніи, которое ориги-

налы должны были производить, когда

въ XVI вѣкѣ они только что вышли изъ

мастерской ихъ художниковъ. Живо
помню неоднократные разсказы Батюшки
про громадное впечатдѣніе, вынесенное

имъ тогда изъ Рима. Онъ тогда убѣдил-

ся, что мозаика, c'est la peinture de l'eter-
nite *). Въ то время строился у насъ

Исаакіевскій соборъ, излюбленное дѣтище

Батюшки, и писались для него образа
такою вереницею художниковъ, какъ

Брюловъ, Нефъ, Бруни, Басинъ и проч.

Поэтому Батюшка немедленно рѣшился

основать у насъ при академіи мозаиче-

скую мастерскую, для постепеннаго вос-

произведенія мозаикою всѣхъ картинъ

этихъ артистовъ, дабы сохранить ихъ на

вѣки. Съ этою мыслію онъ обратился къ

тогдашнему папѣ Григорію XVI, и тотъ

былъ такъ любезенъ, что допустилъ для

насъ то, что никогда еще не допускалось:

Ватиканская мастерская подѣлилась съ

нами своею ревниво оберегаемою тайною.
Вслѣдствіе этого были немедленно при-

няты двѣ мѣры: нѣсколько пашихъ моло-

дыхъ художниковъ были посланы учени-

ками на нѣсколько лѣтъ въ Ватиканскую
мастерскую, а изъ Рима были выписаны

въ Петербургъ два брата Бонафеде, ко-

торые на нашемъ казенномъ стеклянномъ

заводѣ ввели искусство произведенія смаль-

товъ и въ то же время долгое время

стояли во главѣ и самой мозаической
мастерской. Оба эти брата Бонафеде уже

давно умерли, и оба мастерства (и со-

ставленіе, смальтовъ, и работа самой мо-

заики) продолжаются однѣми нашими

собственными силами. Вотъ исторія нашей

академической мозаичной мастерской, ра-

ботами которой мы гордимся и любуемся

') Живопись вѣчцости.

въ Исаакіевскомъ соборѣ. Репутація этой

мастерской огромная, и вся Европа ее

цѣнитъ наравнѣ съ Ватиканской.

Но наша мастерская, обладая всѣми

достоинствами Ватиканской, имѣетъ и

всѣ ея недостатки: работаетъ ужасно

медленно и страшно дорого. Каждый
образъ иконостаса Исаакіевскаго собора
требовалъ работы отъ 6 до 7 лѣтъ и

квадратный вершокъ сто поверхности

обходился рублей въ 8. Подобныя из-

держки можетъ себѣ дозволить только

государственная казна, а для частпыхъ

кармановъ, для промышленности это со-

вершенно недоступно. Нынче зимой я

подробно осматривалъ эту мастерскую и ви-

дѣлъ голову евангелиста не болѣе одного

аршина высоты, которая работалась три

года; а Сальвіати мнѣ сдѣладъ два пояс-

ныхъ образа Спасителя и Богородицы,
составляющихъ 'два квадратныхъ 'метра,
въ шесть недѣль. Вотъ тебѣ разница!

Квадратный вершокъ Сальвіати стоить

одинъ рубль, а въ нашей мастерской отъ

7 до 10. Ты знаешь, до какой степени

Батюшка былъ самъ артисть въ душѣ,

какъ онъ былъ полонъ художественная

чутья, артистическаго вкуса! За нимъ

останется вѣчно слава, что онъ понялъ

и оцѣнилъ. что такое есть мозаика, ея

достоинства и преимущества, ея значеніе
въ искусствѣ. Не его вина, что въ 1845 г.

существовала во всемъ мірѣ только одна

мастерская, Ватиканская, что Венеціано-
Византійская возникла только въ 1859 г.,

т. е. четыре года послѣ его кончины. Но,
зная вкусы Батюшки, его русское чувство,

я вполнѣ убѣжденъ, что еслибы въ

1845 г. существовали оба мастерства,

и Римское, и Венеціанское, онъ непре-

мѣнно обратился бы ко второму. Сколько
денегъ, сколько времени было бы отъ

того сбережено! Что у Батюшки было въ

высшей степени развито русское чувство,

ясно видно изъ большинства создашшхъ

имъ церквей и Кремлевского дворца. Я
убѣжденъ, что еслибы тогда существо-

валъ Сальвіати, онъ обратился бы къ нему,

а не къ братьямъ Бонафеде. Замѣчатель-

но, что теперь Ватиканская мастерская

часто заказываетъ свои смальты у Саль-
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віати вмѣсто того, чтобъ производить ИХЪ

самой.

Вотъ моя мысль и состоитъ теперь въ

томъ, чтобы сдѣлать теперь, въ 18S6

году, то, что Батюшка непремѣнно сдѣлалъ

бы въ 1845, еслибъ тогда существо-

вало искусство Сальвіати. Римъ произво-

дить мозаику, Сальвіатн же производить

мусію. Сомнѣнія никакого не можетъ

быть, что мусія намъ гораздо болѣе

сродни, чѣмъ мозаика. Одна есть дѣтище

Византійской цивилизаціи, Востока; дру-

гая же рождена Римомъ, Западомъ. Мы

же и христіанскую вѣру, и все просвѣ-

щеніе получили, слава Богу, съ Востока,
изъ Вязантіи, а не съ Запада. Тепереш-
няя наша раздвоенность происходитъ

оттого, что Петръ Великій толкнулъ

насъ на Западъ. Борьба Россіи противъ

этого толчка давно уже происходитъ; мы

стараемся вездѣ возвращаться къ нашимъ

источникамъ. Вполнѣ логично едѣлать

то же самое и въ этомъ спеціальномъ
дѣлѣ. Но какъ это сдѣлать? Вотъ эту

задачу я имѣлъ въ виду, когда выписы-

валъ сюда старика Сальвіати. Въ высшей

степени замѣчательно, что онъ какъ бы
это чуялъ, и самъ по себѣ, безъ моего

вызова, въ первый же день послѣ спеці-
альныхъ разговоровъ о моей церкви,

сталь мнѣ развивать ту же мысль. Это

насъ всѣхъ крайне поразило и показало,

что этотъ хитрый итальяпецъ и болтли-
вый говорунъ — человѣкъ' очень умный.
Видя, что наши мысли такъ неожиданно

сходятся, онъ ночувствовалъ ко мнѣ

необыкновенную симпатію и обѣщалъ,

по возвращеніи изъ Вепеціи, хорошенько

подумать о моей мысли, о способахъ
приведенія ея въ исполнен іе и составить

для меня особую докладную записку,

которой я постараюсь у насъ дать ходъ.

Очень я сожалѣлъ, что Сальвіати прі-
ѣхалъ сюда недѣлю позже, чѣмъ я на-

дѣялся. Онъ прибыль сюда 6-го мая

вечеромъ, тогда какъ Государь выѣхалъ

3 мая, а я хотѣлъ самому Государю его

представить и свести съ Воронцовымъ-
Дашковымъ. Въ такомъ случаѣ все дѣло

это въ принципѣ могло бы уже быть
рѣшено. Но съ своей стороны я времени

не терялъ и вкратдѣ изложилъ мои

мысли самому Государю, и очень подробно,
часа полтора, развивалъ ихъ Воронцову-

Дашкову. Кажется, что эти разговоры

хорошо подготовили почву. Такъ по

крайней мѣрѣ я это себѣ объясняю,
потому что послѣдствія этого уже яспо

выразились во время четырехдневнаго

пребыванія Государя въ Севастополь.
Его Величество, между прочимъ, слушалъ

обѣдню и подробно осматривалъ чудную

могильную церковь, что выстроена на

Сѣверной сторонѣ на нашемъ больгаомъ
Братскомъ кладбйщѣ. Эта заиѣчательно

изящная церковь въ формѣ пирамиды

была внутри богато покрыта прелестной

стенной живописью. Вся эта чудная

живопись теперь почти пропала отъ

сильной сырости внутри этой толстостен-
ной церкви, которая, разумѣется, никогда

не топится. Она предетавляеть теперь

жалкую картину совершеннаго разруше-

ния превосходной и богатой живописи.

Государь быль этимъ пораженъ и туть

же далъ приказаніе военному министру

вступить въ соглашеніе съ Сальвіати на

счетъ возобновленія этой пропадающей
живописи мозаикою.

Вотъ, какъ видишь, уже и первый шагъ

къ исполнение моей мысли. Сальвіати,
будучи еще въ Ореандѣ, получилъ вызовъ

ѣхать въ Севастополь, чтобъ сговориться

съ пачальникомь тамошнихъ инженеровъ

генераломъ Гемельманомъ. Теперь онЬ

тамъ, и переговоры теперь происходить.

Это начало моей мысли, но не всей.
Это пока не что иное, какъ новый заказt,

данный Сальвіати. Теперь вмѣсто одного

Ореандскаго заказа у него будетъ и

второй — Севастопольскій, больше ничего.

Мнѣ же хочется не этого только, а

мерещится мысль о введеніи въ Россін
этого мастерства: хочется, чтобъ въ

Россіи ввелось собственно мусшное дѣло,

какъ Батюшка въ нее ввелъ дѣло моза-

ичное. Вотъ это моя главная цѣль".
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Сообщенія изъ заграницы.

Новѣйшіе іфісмы римско-католической
пропаганды па Востокѣ.

/Событіявъ Смирнѣ.

•

Въ прошломъ 1894 г. папа Левъ XIII,
какъ извѣстно, издалъ энциклику, въ ко-

торой, обращаясь къ церквамъ Востока,
торжественно заявилъ, что 1 онъ разрѣ-

шаетъ имъ полную свободу въ соЕерше-

ніи богослуженія по своему обряду и

устанозлеиіямъ и въ интересахъ единенія
ничего отъ нихъ не требуетъ, кромѣ

признанія папской непогрѣшимости и

первенства въ Церкви Римскаго престола-

Казалось бы, что холодное невниманіе,
съ которымъ повсюду на Востокѣ были
встрѣчены эти мнимо-братскія рѣчи главы

Западной Церкви, могло бы достаточно

показать ему всю тщету его широкихъ

замысловъ. Однако Левъ XIII отъ словъ

и посланій настойчиво пытается перейти

къ самому дѣлу.

Есть извѣстія, что на Востокѣ начи-

наготъ появляться какія-то посылаемыя

изъ Рима духовныя лица, священники и

діаконы, хорошо знающіе греческій языкъ,

носящіе одежду и все прочее на подобіе
того, какъ это принято въ греческомъ

клирѣ, которые стараются привлечь къ

себѣ вниманіе православпыхъ соверше-

ніемъ богослуженія по чипу и установле-

ніямъ восточной Церкви. Конечно, все

это не для чего иного, какъ для цѣлей

болѣе успѣшной пропаганды католиче-

ства.

Одинъ изъ такого рода новыхъ дѣяте-

лей папской пропаганды появился недав-

но въ болыпомъ и населенномъ по пре-

имуществу греками городѣ Смирнѣ, Это
былъ какой-то архимандритъ, по имени

Арсеній; его сопровождали священникъ и

діаконъ. Всѣ они говорятъ по-гречески,

по внѣшпему виду ничѣмъ не отличают-

ся отъ православныхъ клириковъ. При-
бывъ въ Смирну, они стали совершать въ

тамошнихъ католическихъ храмахъ ли-

тургію Іоанна Златоуетаго, на греческомъ

языкѣ, и привлекли на первыхъ порахъ

немало любопытныхъ изъ грековъ, еще

не знавшихъ сначала истинной цѣли

новоприбывшихъ. Вслѣдъ затѣмъ Арсе-
ній сталъ обходить городъ, посѣщая уже

православные храмы, при чемъ заводилъ

рѣчь о своихъ планахъ и намѣреніяхъ

съ мѣстными іереями, всячески вывѣды-

вая настроеніе ихъ умовъ, думая, оче-

видно, съ нихъ начать дѣло прозели-

тизма.

Насколько эдѣсь все было разсчитано

на одинъ обманъ, можно видѣть уже изъ

того, что совершенныя этимъ архиман-

дритомъ литургіи, хотя онѣ и были име-

нуемы имъ „Златоустовыми", все же

почему-то были совершены на опрѣсно-

кахъ, при чемъ въ сѵмволѣ вѣры обяза-
тельно дѣлалось всегда прибавлепіе: „хоі
ex too otou.

He имѣемъ пока данныхъ, чтобы су-

дить, сопровождались-ли хоть какимъ ни-

будь „услѣхомъ" „труды" этого новаго

миссіонера римскаго католицизма, но за

то съ чувствомъ живой радости можеыъ

отмѣтить фактъ въ высшей степени бди-

тельнаго и твердаго стоянія на стражѣ

пнтересовъ православія іерарховъ Восто-
ка. Лишь только дошло до свѣдѣнія

Смирнскаго архипастыря о дѣйствіяхъ

новоприбывшихъ миссіонеровъ латинства,

опъ нашелъ необходимымъ обратиться къ

своей многочисленной паствѣ съ окруж-

пымъ посланіемъ, въ которомъ силою

убѣжденнаго и авторитетпаго слова предо-

стерегаетъ всѣхъ отъ „волковъ хищныхъ,

одежду овецъ носяіцихъ". При этомъ

архипастырь воспользовался случаемъ,

чтобы выразить открытый протестъ не-

прошенной проповѣди среди православна-

го населения всѣхъ вообще „людей, вышед-

шихъ съ Запада", какъ католиковъ, такъ

равно и протестантовъ.

Были затрудненія при печатаніи этого

посланія *), впервые распространившаго-

*) Передаюсь, что нѣкоторые изъ представите-
лей западно-европейскихъ державъ, имѣющіе пре-
бываніе въ Смнрнѣ, старались воспрепятствовать
изданію посланія. Когда же открытое и смѣлое

заступничество за правое дѣло въ особенности
русскагоконсулане допустило совершитт.сл насилію,
ревнители инославія вздумали было обратиться за
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ей среди православныхъ г. Смирны толь-

ко 10 іюня. Отъ 12 іюня въ Смирнской
ежедневной газетѣ („A|j.a>.[ha") находимъ

самое краткое извѣщеніе о немъ: „Его
высокопреосвященство митрополита Баси-
ли издалъ третьяго дня пастырское по-

сланіе къ православной паствѣ, имѣющее

лредметомъ единеніе церквей и пребыва-
ніе въ пашемъ городѣ въ теченіе нѣ-

сколькихъ дней католическаго духовнаго

лица Арсепія". Болѣе . подробныя извѣ-

стія о происшедшемъ въ Смирпѣ мы на-

шли, затѣмъ, въ одной изъ Константино-
польскихъ газетъ ( „ КшѵотаѵиѵоотсоХк; "
№ 130, 15 іюня 1895 г.).
Дриводимъ здѣсь текстъ вышеупомяну-

таго носланія, составляющаго выдающій-
ся памятникъ архипастырской попечитель-

ности и ревности, дышущей святою лю-

бовью къ истинѣ православной вѣры. Это
посланіе еще разъ должно бы убѣдить

папу въ ложности избраннаго имъ пути

къ предполагаемому единенію церквей.

Окру жное пастырское посланіе

къ благо честивой паствѣ : свя-

тойправославной апостольской
Церкви Смирнской.

„Благоговѣйнѣйшіе іереи, досточтимые

старѣйшины народа и судьи, уважаемые

нопечители святыхъ храмовъ и всѣ про-

чіе достославные. христіане святѣйшей. и

апостольской Церкви Смирнской, возлюб-

ленный наши чада о Господѣ, благодать
вамъ и миръ отъ Бога и Господа Вседер-
жителя!

Извѣстно всѣмъ вамъ, что нынѣшній

папа древняго Рима и глава церкви За-

падной (которая еще съ девятаго вѣка

отделилась отъ православной апостоль-

ской и вселенской Христовой Церкви по.

причинѣ чрезмѣрныхъ папскихъ притя-

зали и допущенныхъ на Западѣ ере-

тическнхъ мнѣній), ревнуя ревностью

не по разуму и побуждаемый явнымъ.

содѣйствісмъ къ турецкому губернатору, отъ ко-

тораго, къ стыду своему, и получили въ высшей
степепп поучительный отвѣтъ: <я не вмѣнгаваюсь

въ дѣла релпгіознаго разномыслія. Если вы правы,

го противъ посланія легко можете дѣйствовать

гѣмъ же оружіемъ, издать свою энциклику>.

тщеславіемъ, издалъ въ прошломъ году

окружное посланіе, посредствомъ котораго

призываетъ не признающіе его народы Вос-

тока и Запада къ едииенію съ нимъ и

къ признанію его единымъ намѣстникомъ

Христа на землѣ и главою всей Церкви, во-
преки самому евангельскому, ученію, апо-

стольскимъ преданіямъ, установленію бо-

жественныхъвселенскихъ и помѣстныхъсо-

боровъ и вопреки ученію всѣхъ святыхъ

отцовъ Церкви—восточныхъ и запад-

ныхъ— первыхъ девяти вѣковъ, на которыхъ

зиждется истинная и. православная, со-

борная и апостольская Христова Церковь,
отвергая всѣ новшества и еретическія
измышленія папской церкви, какъ то: ис-

хоясденіе Святаго Духа и отъ Сына,
крещеніе чрезъ обливаніе, опрѣсноки, не-

порочное зачатіе Богородицы, огонь

чистилища, абсолютное первенство . і въ
Церкви и непогрѣшимость папъ и т. п.

Не ограничиваясь только словами сво-

ихъ окружныхъ граматъ, папа Левъ XIII
обращается уже и къ нѣкотораго рода,

дѣламъ —съ цѣлью обольстить простодуш-

ныхъ —къ дѣламъ въ высшей степени

страннымъ и нисъ чѣмъ несообразнымъ,
съ которыми, однако, онъ —непогрѣши- .

мый—легко мирится, повидимому, считая

ихъ справедливыми и законными.

Такъ, въ самое недавнее время явился

въ Смирнѣ какой-то архимандритъ, по-,

сланный папою изъ Рима; имя его Арсе-
ній; онъ знаетъ греческій языкъ, носитъ

одежду такую же, какъ и наши іереи; ему

сопутствуютъ единомышленные съ нимъ

священникъ и діаконъ, также знающіе по

гречески. Явился онъ съ цѣлью положить

начало особой системѣ пропаганды и устро-

ить свой храмъ, гдѣ бы онъ могъ совер-

шать на греческомъ языкѣ литургію свя-

таго Іоанна Златоуста (которая, какъ.

всѣмъ извѣстно, не употребляется въ пап-

ской церкви) и такимъ образомъ совра-

щать въ ересь папизма болѣе простодуш-

ныхъ членовъ нашей святѣйшей Смирн-

ской Христовой Церкви, обманывая эти-

ми дѣйствіями и самого себя, и своего

папу.

Имѣя въ . виду этого рода прозелитскую

цѣль,'] Арсеній началъ, прежде всего,.
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совершать въ мѣстныхъ католическихъ

храмахъ литургію святаго Іоанна Злато-
уста на греческомъ языкѣ, собирая много

любопытныхъ, и затѣмъ сталъ посѣщать

въ разныхъ мѣстахъ наши святые храмы,

обращаясь и бесѣдуя съ нашими іереями.
Между тѣмъ извѣстно, что въ этихъ со-

вершаемыхъ имъ якобы Златоустовыхъ
литургіяхъ и опрѣсноки удерживаются

и' прибавка въ сѵмволѣ вѣры: „и отъ

Сына" остается, несмотря на то, что

прибавка сія стоить въ противорѣчіи съ

ученіемъ Христа Спасителя, Который ска-

залъ: егда оюе пріидетъ Утѣшнтель, вхо-

же Азъ посаю вамъ отъ Отца, Духъ исти-

ны, иже отъ Отца исходитъ, той свидѣ-

телъствуетъ о Мнѣ (Іоан. 15, 26). А
второй святый вселенскій соборъ, Хри-
стомъ Богомъ собранный въ Констан-
тинополѣ въ 381 году и сѵмволъ право-

славной вселенской Церкви утвердившій,
соборъ, на которомъ присутствовали так-

же и легаты отъ православнаго епископа

Рима, наложилъ анаѳему на всякаго, кто

только осмѣлится что нибудь убавить или

прибавить въ святомъ этомъ сѵмволѣ. Со-
вершенно также непонятно и странно для

всякаго православнаго, какимъ образомъ
этотъ архимандритъ, будучи простымъ

іереемъ, совершалъ всюду литургію какъ

епископъ! Впрочемъ, это и подобное лег-

ко допускаетъ и позволяетъ „нѳпогрѣши-

мая" совѣсть верховнаго понтифекса древ-

няго Рима, лишь бы только достигалась

при этомъ его цѣль, а цѣль, :по господ-

ствующему у нихъ принципу, всегда освя-

щаетъ средства.

Сказать кратко, эти люди, вышед-

шіе съ Запада на свѣтоносный Вос-
токъ съ нечистою цѣлыо совращать право-

славныхъ,суть не болѣе, какъложные проро-

ки; учители нечестія, закрывающіе глаза

предъ свѣтомъ истины, помраченные въ

разумѣ, подобно тому, какъ и „апостолы"
протестантизма; это—волки хищные, одеж-

ду овецъ носящіе, чтобы тѣмъ легче можно

было имъ погублять невинныя и простыя

души тѣхъ, которые имѣютъ въ право-

славной вѣрѣ столь великую для себя
славу и счастье, чтобы легче было со-

причислить ихъ къ душепагубной ереси

папства и протестантизма. Противъ та-

кихъ ложныхъ пророковъ и чуждыхъ учи-

телей возбуждаетъ впимапіе наше Господь
въ святомъ Евангеліи и внушаетъ всѣмъ

бодрствовать и не обольщаться ими, го-

воря: внемлите отъ лживъгхъ пророкъ,

иоюс щтходятъ къ вамъ въ одеждахъ ое-

чихъ, внутрь owe суть волцъг хищницы

(Матѳ. 7, 15). А божественный апостолъ

Павелъ побуждаетъ быть внимательными

особенно іереевъ, которые суть пастыри

ЦерквиѴБожіей и предостерегаетъ ихъ отъ

всѣхъ тѣхъ, о которыхъ онъ богодухновен-
но говорить въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ къ

пресвитерамъ Ефесской Церкви: внимай-

те убо себѣ и всему стаду, въ немже васъ

Духъ Святый постави епископы пасти

Церковь Господа и Бога, юэісс стяжа кро-

вію Своею. Азъ бо вѣмъ сіе, яко по отгие-

ствіи моемъ внидутъ волцъг пгяощцы въ

васъ, не щадящге I стада. И отъ васъ

самѣхъ востанутъ мужіе ілаголющіи раз-

вращенная, еже отторгати ученики въ

слѣдъ себе (Дѣян. 20, 28—30).
Итакъ, возлюбленные, будемъ внима-

тельны всѣ: и пастыри п пасомые, и

юные и старцы, и мужи и жены! Будемъ
бодрствовать въ вѣрѣ и разумѣ въ виду

этихъ ложныхъ пророковъ папства п про-

тестантизма, входящихъ въ нашу среду

въ духѣ злобы и коварства подъ пред-

логомъ единенія церквей, а на самомъ

дѣлѣ въ видахъ искаженія евангельской
истины, апостолами и отцами предан-

ныхъ догматовъ православной Христовой
Церкви, въ видахъ подчиненія вѣрныхъ

чадъ православія одни — чрезмѣрной пап-

ской гордынѣ и заблужденію, другіе —

чуждому (-foy-vov) всякаго апостольскаго и

отеческаго преданія протестантизму.

Евангельская истина — всецѣло не-

обходимая для спасенія человѣческаго

рода подъ условіемъ правой вѣры во

Христа Іисуса — не можетъ принимать

разнообразныхъ формъ и измѣненій въ за-

висимости отъ времени и человѣческихъ

расположение и вкусовъ, но есть едина, одна

и та же всегда и во всѣ вѣки сохраняемая въ

Церкви Божіей, которая, поэтому, есть

столпъ и утвержденіе истины (1 Тимоѳ.

3, 15), богоучреждеішая и Богомъ охра-
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няемая сокровищница ея, имѣющая сво-

имъ вѣчнымъ Главою и Пастыреначаль-
никомъ Христа. Словомъ, спасительная

иетина евангельскихъ догматовъ вѣры

по необходимости едина и неизмѣняема,

ибо, какъ опять тотъ же божественный
аиостолъ учитъ, Іисусъ Христосъ вчера

и днесь, той же и во вѣки (Евр. 13, 8).
Поэтому и увѣщеваетъ, говоря: въ науче-

нія странна и различна не прилагай-
теся (— 9).

Но съ IX вѣка и далѣе западная цер-

ковь, а вслѣдъ за нею и протестантизмъ,

исказили и во многомъ измѣнили еван-

гельскую истину, богодухновенпыми апо-

столами вселенской Церкви преданную,

богоносными отцами, божественными все-

ленскими соборами и славными мучени-

ками исповѣданную, кровію ихъ утвер-

жденную, истину, которая должна пере-

даваться и сохраняться въ грядущихъ

поколѣніяхъ неизменно. А еели такъ, то

„единою, святою, соборною и апостоль-

ской" Церковью Божіей — какъ во святомъ

сѵмволѣ вѣры исповѣдуемъ и проповѣ-

дуемъ —не можетъ быть признана никакая

другая церковь, кромѣ той, которая искони

«облгодаетъ истину чистою и неповрежден-

ной, неуклонно слѣдуя отъ начала и

до сего дня точному ученію божествен-
выхъ отцовъ первыхъ девяти вѣковъ. Но

этой точности, за исключеніемъ вселенской

православной восточной Церкви, не соблю-

даешь ни папская церковь, какъ это со-

вершенно очевидно изъ исторіи десяти

послѣднихъ вѣковъ ея существованія, ни

всѣ многочисленпыя и различный системы

происшедшаго отъ западной церкви про-

тестантизма. Такимъ образомъ, спра-

ведливо, что оба эти церковныя обще-

ства — папистовъ и протестантовъ —счи-

таются отлученными отъ восточной право-

славной вселенской Церкви Христовой.

Если же папа Левъ XIII дѣйствитель-

но въ чистой совѣсти ревнуетъ разумною

и чуждого стороннихъ расчетовъ ревностью

о соединеніи церквей, если онъ ищетъ

здѣсь истинной для себя славы, то вмѣсго

того, чтобы обращаться къ пустымъ и

коварнымъ мѣрамъ, которыя производятъ

только натянутость отношеній, а не едино-

мысліе и единеніе, пусть лучше обратится

самъ къ своей собственной совѣсти и, отбро-

сивъ допущенныя на Западѣ разнообраз-
ный догматичеекія новшества и вообще все

властолюбіе и антиевангельскій образъ
мыелей, пусть придетъ опять подъ класть

ученія святыхъ соборовъ и девяти пер-

выхъ вѣковъ вселепской Церкви, тогда

вожделѣнное единеніе церквей скоро ста-

нете дѣломъ совершившимся и наступить

общая радость и великое торжество на не-

бѣ и на землѣ.

Объ этомъ то молится и непрестанно

взываетъ къ Человѣколюбцу Богу во

время святыхъ своихъ тайнодѣйствій

единая, святая, соборная и апостоль-

ская Церковь, которая на Востокѣ

благодатіго Божіей спасается и процвѣ-

таетъ, являя себя столпомъ и утвержде-

ніемъ истины.

Поступая иначе, напрасно трудится

папа Левъ XIII, напрасно будетъ тру-

диться и всякій надменный его преемникъ.

Но да подастъ всеблагій Богъ нашъ и

Господь Іисусъ Христосъ. собственную
кровь Свою пролившій на крестѣ за спа-

сете людей, чтобы всѣ, которые —по дѣй-

ствію и вліянію первовиновника всякаго

зла—діавола— пребываютъ внѣ истиннаго

и спасаемаго стада Христова, пришли

къ познанію истины и догматовъ правой

вѣры, чтобы было единое изъ всѣхъ ста-

до о Христѣ Іисусѣ, Искупителѣ душъ

нашихъ, Его же благодать и безпредѣль-

ное милосердіе да сохранить во вѣки

всѣхъ православно вѣрующихъ отъ вся-

каго нротивнаго и злого обстоянія и

просвѣтитъ ко всякому дѣлу благому и

спасительному. Аминь.
Смирна 7 іюня 1895 г.

Василій, усерднѣйшій къ Богу молит-

венпикъ".

П. в.
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Сообщены о новыхъ книгахъ.

О церковной власти (Основоположсиія, ха-

рактеръ п способы примѣненія церковной
власти въ различи ыхъ Форма хъ устрой-
ства Церкви по учепію православпо-кано-

пическаго права). Николая Заозер-
скаго, доцента церковнаго права въ

Московской духовной академіи. Сергіевъ
ІІосадъ, 1894 г., въ 8 д. л., XIII-j- 458.

Эпиграфомъ этого сочиненія поставле-

ны слова Господа Спасителя: Царіеязыкъ
юсподствуютъ ими и обладаюгцгиимиблаго-
дателе нарицаются. Вы же не memo: но

болій въ васъ да будешь яко мнііі, и ста'

рѣй яко слуэюай (Лук. 22, 25. 26). Да
ecu едино будутъ: яко Ты, Отче, во Мшъ
и Азъ въ Тебѣ, да и іпіи въ Насъ едино бу-
дутъ (Іоан. 17, 21). Въ этихъ двухъ из-

реченіяхъ, по убѣжденію автора, однажды

навсегда определено отличіе церковной
власти отъ другой — государственной и

общественной власти и также ясно онре-

дѣлена цѣль установленія сей власти —

воспитывать, утверждать и держать лю-

дей, призванныхъ въ царство благодати^
въ духѣ любви къ Богу и братской ме-

жду собою. Авторъ положилъ себѣ зада-

чею въ своемъ обширномъ изслѣдованіи

выяснить и эту характеристическую осо-

бенность церковной власти и это объеди-
няющее всѣ ея проявленія и дѣйствія

стремленіе къ водворенію любви между

людьми, противъ иныхъ толкованы этой
власти, взятыхъ по преимуществу отъ

инославнаго Запада, гдѣ издавна устано-

вились другіе, противные православію,
порядки жизни, и гдѣ наука церковнаго

права развилась ранѣе нашей на нача-

лахъ, противныхъ Евангельской истипѣ,

откуда и къ намъ простирается ея влія-
ніе. Трудъ г. Заозерскаго представляетъ

цѣльное, строго выдержанное въ своей
основной идеѣ, изслѣдованіе о церковной
власти въ историческомъ ея ходѣ и об-
наруженіяхъ отъ установленія сей власти

Главою Церкви въ лицѣ апостоловъ и воз-

никновенія первыхъ степеней священства

до тѣхъ формъ, въ какихъ проявляется

она теперь въ православной Россійской
.Церкви и другихъ автокеѳальныхъ церк-

вахъ Востока. Особенпыя, весьма инте-

ресный по содержанію и раскрытію онаго,

главы посвящены і разсмотрѣиію законо-

дательной дѣятельности по отношенію
къ Церкви императоровъ Юстиніана I и

Петра I, при чемъ геній нашего вели-

каго преобразователя Россіи является наи-

болѣе проникшимъ къ основамъ и ха-

рактеру церковной власти, чѣмъ столь

знаменитаго въ наукѣ права вообще и

церковнаго въ особенности греческаго

императора. Авторъ не стѣсняется ука- '
зывать недостатки дѣйствовавшихъ въ

Церкви лицъ, свободно и безпристрастно
характеризуете разныя церковныя учреж-

денія, дѣйствующія и до настоящаго вре-

мени, и представляетъ поразительные нри-

мѣры, какъ присущая Церкви сила ея

божественнаго Главы и Кормчаго испра-

вляла дѣлаемыя но человѣческой страсти

и немощи отступленія отъ нормы, такъ

что во все предшествовавшее время и

теперь, несмотря на разныя впутреннія
непорядки и нестроенія, на нритѣсненія

и гнетъ со-внѣ отъ враговъ правослапія,
корабль Церкви величественно несется

сквозь волны житейскія и сиасаетъ тѣхъ,

кто съ вѣрою и любовію, а не но ипымъ

какимъ либо побужденіямъ, предаютъ

себя власти Искупителя и тѣхъ, коимъ

отъ Него эта власть ввѣряется.

. Увѣнчаніе степенью доктора церков-

наго нрава автора этого обширнаго тру-

да, который вмѣстилъ въ себѣ и пред-

шествовавшіе труды его и представляет-

ся плодомъ долговремепнаго служенія
Церкви и паукѣ, освобождаетъ насъ отъ

обязанностей подробно доказывать и рас-

крывать его достоинства. Съ своей сто-

роны замѣтимъ только, что авторъ из-

бралъ для своего изслѣдованія вопросъ—

самый жизненный, особенно въ настоя-

щее время, когда въ видахъ высвобожде-
нія личности, рушатся авторитеты и

свергаются разныя власти, когда и сама

церковная власть потерпѣла и терпитъ

на Западѣ сильное крушеніе, и это изслѣ-

дованіе, представляя историческое развптіе
церковной власти, касается разныхъ сто-
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ронъ жизницерковнойтакъ, что представ-

ляетъ собою почтицѣльный курсъ церков-

нагоправа. Нельзя неприветствоватьэтого

отраднаго явлепія, что наша духовная

наука становитсявъ такія близкія отно-

ліенія къ жизни. Ученыя диссертаціи

перестаютъбыть сухими богословскими

трактатамии монографіями лицъ, дѣй-

ствовавгаихъна иныхъ поприщахъ и въ

отдаленныя отъ насъвремена, а затро-

гиваютъ живые вопросы современнойпа-

стырской дѣятельности. Въ этомъ стрем-

леніи своемъ духовная наука обѣщаетъ

быть въ особенностиплодотворною для

жизни. Книга г. Заозерскаго написана

весьма живо. Главы изслѣдоианія имѣютъ

видъ лекцій, произнесенныхъсъ каѳедры

и разсчитанныхъпапостоянноеоживленіе

и поддержаніе вниманія слушателей.

Книга читаетсявесьма легко и съ боль-

шимъ интересомъ.По важностизатроги-

ваемыхъ вонросовъ, вполнѣ православному

рѣшенію ихъ и общедоступностиизложе-

нія, она заслуживаетъ быть настольного

каждаго священника. Въ этомъ отноше-

ніи при новыхъ изданіяхъ этой несо-

ынѣнно полезнойи глубоконазидательной

книги желательно, чтобы она была напе-

чатана болѣе крупнымъ шрифтомъ и

снабженауказателемъ, который бы еще

болѣе облегчилъ для желающихъ поль-

зованіе ею.

П. О.

Въ библіотѳку Рѳдакціи „ЦЕРГСОВНЫХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ" поступилиотъ авторовъ и

издателейсдѣдующія книгинброшюры:

Крыловъ А.—Педагогнческіе очерки. Вы-
пускъ первый. 124 стр. Новочеркаскъ, 1895 г.

Отчетъ о состояпіп церковпо-приходскпхъ

школъ и школъ грамотыЯкутской епархіи за

1893—94 г. Якутскъ, 1895 г.

Петровь А.—Кирімлъ и Меоодій. Жнтія

святыхъ славянскнхъапостоловт. и похвальпыя

слова имъ въ употреблены древне-русской

Церкви. 19 стр. Спб., 1895 г. Цѣна 60 коп.

Полянсеій I.—Заппскпмпссіонера Воло-
годской епархіи. Вып. IV. S8 стр. М. 1895 г.

Пѣна 20 коп.

Соколовскій II. Мысли въ основахъжитей-

ской нравственностип человѣческаго счастія.

100 стр. Ирбптъ, 1S95 г. Цѣна 60 к. съ перес.

Терлѳцкій В.— Христіапское учепіс о тайнѣ

жизни п смерти.Бесѣда н рѣчь, сказанныйвос-

пптапникамъПолтавскойдуховной семпнаріп.

22 стр. Полтава, 1895 г.

Книги, поступившія въ бпбліотеку

Редакціп, пзъ оной не продаются.

Ответы РедакціЕ.
К—ка. К—кому. На закрытомъ кладбнщѣ

нельзя возводить никакого строепія, а равно

обращать его въ пахотноеполе или другнмъ

какнмъ-бы то пп было образомь истреблять
оставшіяся въ опомъ могилы. Св. Зак., т. XIII,
изд. 1892 г. Уст. Врач., ст. 701 п 717.
Послушнику А. Овч—ко. Возбуждаемыевамп

вопросы можетъ разрѣшить преосвященный
Алеутскій, къ которому п надлежнтьобратить-
ся съ просьбою и при опой приложить доку-
ментыо пронсхожденіи и образованіп.

Свяш. Г. Суд—кову. Священникъ не пмѣетъ
права уклоняться отъ приведепія къ присягѣ

тѣхъ пли другихъ лицъпо требованію подлежа-

щей власти н въ случанхъ, указадпыхъ зако-

помъ. Ук. Св. Сгяода 11 ноября 1866 г.

Свяш. Д. Ор—ву. Аттестація новеденія чле-

новъ прпчтавъ клировыхъ вѣдомостяхъ отно-

сится къ обязаппостямъ благочнппаго, какъ
лпца пачальствующаго. Благочиниическая пн-
струкція требуетъ,чтобы аттестація была обо-
значена въ экземпллрахъ, представляемгахъ

епархіальному начальству, т. е. преосвящен-

ному и конспсторіп. Поссыу ирпчтъненмѣетъ
правадомогаться, чтобы благочнпныи дѣладъ
отмѣткп о поведепіи членовъ причтаи въ томъ

экземплярѣ клпровыхъ, который подлеяентъ

храненію въ церкви. Инстр.благочппнымь,§44.
„Сужденіе о трудахъ ц достоинствахъкаж-

даго служащаго принадлежитеегоначальству",
т. III, Уст. служб, прав., Св. Зак., изд. 1876 г.,

ст. 664, а потому окружпьш съѣздъ духовен-

ства не ннѣетъ прававходить въ еужденіе о

награжденысвященнослужителей.

А— со. А. Р—му. Священнику слѣдовало не-

медленнодопестпо происіпсствін своемуепар-

хіальному начальству, которое, несомнѣпно, п

нриметъмѣры къ тому, чтобы незаконный

дѣйствія не остались безъ надлежащаго,отъ

кого слѣдуетъ, взысканія. Слѣдуегъ при этомъ

замѣтить, что священникъ н самъвпновітъ въ

несоблюденіи общепзвѣстпыхъ законовъ о хра-

нены ключей отъ церкви и колокольни у свя-

щенника, а не у сторожа, какъ это было въ

настояптемъсцучаѣ.
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Не б у д у т ъ напечатай и слѣдующія

статьи, вам ѣт к п и корреспонденции

Ивъ подъ Москвы. И. К— ва.
Замѣткн о церковпомъ пѣпіи. С. I. 3.
Епархіальпын съѣздъ наблюдателен церковио-

прпходскнхъ школъ вь г. С— ѣ. С. А. М.
Корреспондспція изъ г. Ямбурга. С. I. Н.
Корресиопдепція нзъ с. Б-- -вкп. С. П. Б.
Корреспопдепція пзъ г. Н— рода. И. Б— скаго.

Изъ Пензы. Ѳ. С.
Некрологъ. П. П.

ОБЪЯВЛЕЫІЯ.

тъ Доиека» дужовві. копспеторін
симъ объявляется, что иъ оную 21-го января

1895 т.\ вступило прошеиіе крестьяппна области
войска Донскаѵо, Донецкаго округа, Большпнской
волости и слободы, Пеана Алексѣсва Мирошни-
кова, жительствующаго въ той же слободѣ Боль-
шинской, о расторженіп брака е;о съ женою Але-
ксандрою Алскслевою, урожденною Ерениною,
въпчаннаго причтомъ Христорождествеиской церк-
ви слободы Болыпипскон, Донской епархіп, 26-го
января 1886 г. По заявленію просителя Ивана
Алексѣева Мирошішкова, безвѣстное отсутствіе
его жепы Александры Алексѣевон Мирошниковой
началось въ декабрѣ мѣсяцЬ 1887 г. изъ стаиицы
Каменской, Доиской области. Силою сего объявле-
нія всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣнія

о пребываніи безвѣетно отсутствующей
жепы крестьянина Александры Алексѣевой

МирошникоЕой, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Допскую духовную коиспсторію.

тъПермскойдулопп, кэнеіісторіи
симъ объявляется, что въ оную 10-го марта

1895 г. вступило прошевіе крестьянина дер. Рус-
ской Тавры, Саяшпской волости, Красноуфпмскаго
уѣзда, Пермской губ., Кирилла Серііева Зябли-
цева, жительствующаго въ той же дереснѣ, о
расторженіи брака его съ супругой Ириной, Гри-
горьевой, урожденной Чепкаеовой, за безвѣстпимъ

ея отсутствіемъ, продолжающимся болѣе пяти
лѣтъ, вѣнчанпаго причтомъ Спасо -Преображенской
церкви с. Метелей, Златоустовскаго уѣзда, Уфим-
ской епархіи. По заявленію просителя Кирилла
Сергіева Зяблпцева, безвѣстное отсутствіе ею
супруги Ирины Григорьевой Чепкаеовой началось
изъ дер. Русской Тавры, Сажииской волости,
Красноуфпмскаго уѣзда, 14-го августа 1881 года.
Сплою сего объявленія всѣ ыѣста и лица, могу-
щая емѢть свѣдѣнія о пребываніи безвѣетно

отсутствующей крестьянской жепы Ирины
Григорьевой Зябдицѳвой, обязываются немед-
ленно доставить оныя въ Пермскую духовиую
консисторію.

Отъ С:;олснскоаі дух. коиснсегоріи
симъ объявляется, что въ оную 28-го апрѣля

1895 г. вступило прошепіе крестьянки Гликеріи
Ермиловой, жительствующей въ Сычевскомъ уѣздѣ,

Тесовской волости, въ с. Тесовѣ, о расторжепіи
брака ея съ сулругомъ крестьянпномъ Дмитріемъ
Семеновымъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви с. Тесо-
ва, Сычевскаго уѣзда, 18G9 г. 3-го ноября. По
заявленію просительницы Гликеріи Ермиловой,

безвістное отсутствіе ея супруга Димитрія Семе-
нова началось со станціи „Трояновъ-валъ" Бен-
деро-Галицкой жел. дор., Бессарабской области,
болѣе 15 лѣтъ тому назадъ. Сплою сего объявле-
нія всѣ мѣста и лица, могущія нмѣть свѣдѣнія

о пребываніи безвѣстно отсутствующего
Димитрія Семенова, обязываются немедленио
доставить оиыя въ Смоленскую духовную конси-
сторию.

тъ Спо.іспскоіі дух. копспсторіп
симъ объявляется, что въ оную 18-го мая

18Э5 г. вступило прошеніе крестьянки Гжатскаго
уѣзда, Савппскон волости, дер. Вѣтрова, Неонилы
Васильевой о расторл;еніи брака ея съ супру-
гомъ крестьяпиномъ Аииеимомъ Алексѣевымъ, вѣн-

чапнаго причтомъ церкви с. Савина, Гжатскаго
уѣзда, 18 апрѣля 1882 т. По зачвленіго проситель-
ницы Неопилы Васильевой, безвѣстиос отсутствіе
ея супруга Анпсима Алексѣева началось изъ де-
ревни Вѣтрова, Гжатскаго уѣзда, болѣе 10 лѣтъ

тому назадъ. Силою сего объявлснія всѣ мѣста и
лица, могущія пмЬть свѣдѣніл о пребываніи
безвѣстно отсутствующаго Анисима Алѳ-
ксѣева, обязываются немедленно доставить оныя
въ Смоленскую духовную конспсторію.

-Ж^ЖЖЖЖЖЖ»Ж^Х-Ж)КЖ^>К^Й'^Ж»5ЙЙ(Ж?КЖЖ»

ВЫШЛА ЛЗЪ ПЕЧАТИ БРОШЮРА: Щ
на 24 страпицахъ:

Поѣздка въ Іерусалимъ. |
Условія поѣздки. Что питересно видѣть въ %

Ц городахъ пути морей п во святой землѣ. Рейсы Щ
Щ пароходовъ на 1895 г. Плата проѣзда въ Щ
Щ Іерусалииъ и обратно. Плаиъ морей. Цѣна Щ
Щ брошюры съ дост. и пер. семь коп. почт. марк. Щ
Щ Спб., Бронницкая, 11, кв. 2, П. II. Свѣцкому, Щ
5й члену Импіраторскаю Палестинскою общ. ЭК

ІЖ)!ѲКЖЙ«)КЖЖЖЖЖЖЖ)К5ІѲЙЖЖЖЙ9КЮѲ}8((5ІѲІ(1
2— 1

Изъ редакціп ' „БОТОСЛОВСКАГО ВѢСТНПКА"

можно выписывать новую книгу АРХИМАНДРИТА
СЕРПЯ (Страгородсісаго):

ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНІЕ О СПАСЕНІИ.
Опытъ раскрытія нравственно-субъективной сто-

роны снасенія на оспованіп Свящеииаго Ппсапія
и твореніи святоотеческихъ. Сергіевъ Посадъ.
1895 г. Цѣна 1 рубль (стр. 256).

Содержание кпиш: Введбніе (стр. 1 — 60);
гл. 1-я: Юридическое жпзнепошшаиіе предъ судомъ
Свяпіениаго Пнсанія и Преданія (60 — 96); гл. 2-я:
Вѣчная жизнь (96 — 114); гл. 3-я: Возмездіе
(114—148); гл. 4-я: Спасете (148—219); гл. 5-я:
Вѣра (219—256). 2—1

Въ цернвахъ лѣтомъ есть воз-
можность не то-

пить печей и не разводить жаровни, употребляя
Экономический уголь цля церковныхъ ка-
дплъ. Стоимость кружка 2'/г к., почти до-
статочно на двЬ службы. Способъ унотребле-
нія описанъ въ <Церк. Вѣд.>, въ Л» 24 за
1S94 г. В-ьСпб.у 1I.H. Бирюкова, Сапер-
ный переулокъ, 13, кв. 4. . 15—12
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ GEMHH-AJPIM,
одобренные Учеб. Ком. при Святѣйшекгъ Сзгнодѣ.

1) Руководство къ изъяснительному чте-

нію Чѳтвероевангелія и Дѣяній Апостоль-
скихъ. Сост. А. Иванодъ. Съ прилож. карты Па-
лестины во время жизни Іпсуса Христа. Изд. 2-е,
исправленное. Спб. 1894 г. ЦЬна 2 руб. 50 коп.

ПРОДАЮТСЯ въ кппжиомъ ыагазииѣ И. Л.

2) Руководство къ изъяснительному чте-

нію Дпостольекихъ Посланій и Апока-
липсиса. Сост. А. Ивановъ. Съ картой путешествія
апостола Павла. Изд. 4-е, пеправл. Спб. 1893 г.

Цѣна 2 руб. 60 коп.

ТУЗОВА, Спб., Гостиный дворъ, Д» 45. Тутг-же
имѣютс.і въ большомъ заііасѣ и выборѣ всѣ одобреииыя учебиыя руководства для семипарій и всѣхъ

другнхъ учебныхъ заведеній. 3—3

ВЪ ШШШЫХЪ МАГАЗИПАІЪ
С.-Петербурга (Тузова, „Новаго Времени",
Думпова, Фену и др.), Москвы и Кіева

продаются книге свящ. П. Г0Р0ДЦ0ВА:
Кратніе очерки прав, христ. нравоученія. Одоб-

рены Уч. Ком. Мин. Нар. Проев, какъ руковод-

ство для VIII ил. гимназіи. 3-е исправ. изд. Ц. 60 к.

Очерки прав, христ. вѣроученія. Одобрены Уч.
Ком. какъ учеби. пособ. для VII кл. гими. Ц. 1 р.

Учсніе о богослуженіи христ. прав. Церкви съ

оСъяснительнымъ чтеніемъ церковныхъ пѣснопѣній,

прпмѣнительно къ программѣ среднихъ учебныхъ
заведеиій. Ц. 60 кои.

Апостолы— проповѣдники христіанства. Дѣянія

св. апост. въ 65 разсказахъ для дѣтей съ 30-ю
рисунками. Ц. 75 коп.

Учебныя заведенія, выппсыв. отъ автора (.Спб.,
Забалканскій пр., Ииститутъ Инж. Пут. Сообщ.)
пользуются уступкою 10— 20°/ 0 . 1 — 1

^ъ г. Таганрогѣ, въ оптовомъ магазинѣ Таган-
рогскаго 1-й г. купца Якова Осиповича Ко-
валева имѣется постоянный запасъ настоя-
щаго деревяннаго масла, ладану всѣхъ сор-

товъ и церковнаго вина „висанто". Требованія
исполняются немедленно и аккуратно. 52 — 21

КОЛОКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
ІоеиФа Никитича

П "У F И Ш Е В Л..
Принимаю заказы на колокола разныхъ величпиъ.

Колокола прочные и благозвучные. Переливаю
разбитые колокола и принимаю пхъ въ обмѣнъ.

Готовые имѣются всегда отъ 5 фунтовъ до

220 пудовъ. Цѣиы весьма умѣреипыя.

Лдресъ для писемъ: Москва, колокольная тор-

говля I. Н. Пуришева, для телеіраммъ: Москва,
Пуришеву. 6—1

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ

ГРИГОРІЯ ГРИГОР. ПЕТРОВСКАГО,
ОІХВ., KEBCKlft, ев.

Продаются различные кресты, ианагіи, мит-

ры, магистерскіе и пр. нагрудные знаки.
2—2

ТОРГОВЛЯ

АЛЕКС. ІШХ. ШТЕХБРЪ,
Таганрогъ,Об. В. Дон., Монастырскаяул., 32.

Предлагаетъ для церквей прямого заграипчпаго
получеиія:
Масло Галлипольское, деревянное (оливко :

вое) натуральное, 9 р. пудъ.

Ладанъ капанецъ, чистый, Ю руб. пудъ.
Ладанъ росной, отъ 1 рубля 40 коп. до

fl рубля 75 коп. фунтъ.
Вино Византійское, натуральное, сладкое,

красное, If руб. 5 О коп. ведро,
и Воскъ разныхъ цѣнъ.

При заказахъ прошу высылать четвертую часть

слѣдуемыхъ денегъ, остальныя налож. платежемъ

3-3

| СУСАЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО *
Щ для золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ,

Щ кіотъ и проч., собственной мастерской
Щ бр. ГАВРІІІЛА іі «ФЕДОРА

СМИРНОВЫХЪ.
ж Въ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго
X Новоіерусалимскаго монастыря.

Щ Подробные прейсъ-куранты по требованію
" высылаются безплатно. Пересылка товаровъ 5g
^ по почтѣ скоро и аккуратно за -нашь счеть. Ж

ЖЖЖЖЙѲ1ѲЮіѲІ(^і(Ж-ЖЖ^Ж)й>іѲІ(Ж5ІѲіѲіѲіѲіШЖЖЖЖ
10—8

Москва, Никольская, д. ір. Шереметева.

Я. В. ВДТАЛЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ.
Придворный поставщикъ церковн, вещей

ТОРГОВЫЙ ДОІЪ
Въ магазпнѣ имѣются всегда въ большомъ выборѣ церковиыя вещи, какъ-то: кресты наперс-

ные золотые, украшенпые драгоцѣнпыми камнями, серебр. 84 пр. сосуды, кресты напрестольные,

Еиапгеліл, дарохранительницы, кадила, ламяады, броизовыя паникадила, подсвѣчнпки, хоругви, кресты

запрестольные, плащаницы, гробницы, одежды престоловъ и жертвенниковъ, священническія обла-
ченія изъ парчи золотой и аплике. -+- Принимаются заказы на отдѣлку церквей, какъ-то: иконо-

стасовъ, живописи, крестовъ, главъ и пр. 15—14
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^^ШЮКЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^^^

ж

ж
ж
Ж
Ж

ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въ Москв.ѣ— въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-П е т ер бу р гѣ— въ зданіи
Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по Кабинетской улицѣ)

продаются сдѣдующія книги:

§ ■ Вновь напечатанныйв'ъ Московской СинодальнойтипограФіи

и часть Полиаго соОранія сочиненш святителя Диштрія Ростовскаго,
I въ 8 д. л. гражд. печ., въ улучніенномъ видѣ, съ прилол;еиіемъ хромолитографировап-

наго рисунка святителя, въ бум. 1 руб.

-Ж-
Щ
Шщ
щ
жщ
ж
-ж
ж

ж
ж
ж
ж
Ш

ж
ж
ж

ж
ж

ж

.-._J, гражд. печ., въ 64 д. л.; въ бум. 10 коп.

плуйа съ акаѳистошъ Успенію Пресвятыя Богородицы, ^ійЖ;
U въ коленк. 30 коп., гражд. неч., въ бум. 10 коп., въ коленк. 30 коп.

a rt„„£™,r пи Пппшпппттп на русск. яз., въ 8 д. л., въ коленк., съ саф. кор.
иовьш Завѣтъ съ Псалтирью, і Р so ■, въ саФ . з рЛо «., въ n,arP. 4 ВОл.

I -П обрѣз. и футл. 5 р., въ кожѣ 1 р. 75 к., въ кол. 1 р. 30 к., въ бум. 75 к., папкѣі р.,

Ж на веленевой бум., въ саф. 3 р. 20 к.; въ 16 д., въ коленк. 75 к., въ кор. 60 к., въ бум. 40 к.

1 плугіа и акаѳистъ св&тителю и чудотвору Мироіад, ?SSSSS;
U церк. печ., въ 4 д. л., въ кожѣ 70 к., въ кор. 50 к., въ бум. 30 коп.

шеистъ святителю и чудотворцу Митро|аиу,й к-з5етк:, ввъъз82 дд: лл:; ввъ
П коленк. 40 к., въ бум. 20 к., гражд. печ., въ 8 д. л., въ бум. 35 к., въ 32 д. л., въ кол.

40 к., въ бум. 20 коп.

полное cofipaiie шиненій святителя Тиша, sss^ B3srsssk£
1 1 и автографа, въ 5 киигахъ, гражд. печ., въ бум. 5 р. 50 к., переплетенное въ 3 книги,

въ кол. 7 р. 50 к., въ кожѣ 7 р., въ кор. 6 руб.

тАанныя иста изъ твореній святителя Тиша, гл.0™ %zr*™T%
И рисункомъ святителя, Москва 1892 г., въ кол. 55 к., въ папкѣ 30 к., въ бум. 25 к.

(Память и обрѣтевіе мощей святителя Тихона праздн. 13 августа).

одробное оглавленіе велишъ Четьихъ-Миней, митрополита макаР і Я) въ
8 д. л., церк. печ., безъ кинов., М. 1893 г., цѣна въ бум. 3 руб.
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Оодержаніе: Высочайшая отмѣтка ^а всеподданнѣйшемъ отчетѣ Степнаго генералъ-губер-

натора. — Опредѣлепія Святѣйшаго Сѵнода. — Списокъ кнлгъ, напечатанныхъ въ Сѵнодалышхъ

типографіяхъ въ маѣ 1895 года. — Извлечете изъ всеподданнѣйпіаго отчета Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго Сѵнода.за 1890—1891 гг. Прибавленія: Преподобный Діонисій, Глушицкій чудотворецъ.—

Археологическая экскурсія въ Новгородъ студентовъ С.-Петербургской духовной академіп.— Извѣстія

и замѣтки.— Изъ журнальпыхъ статей.— Сообщенія изъ заграницы.— Сообщенія о новыхъ книга».—

Отвѣты Редакціи. —Объявленія.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 3 августа 1895 г. Каѳедральный Протоіерей Петръ Смирновъ.

Сѵподальпая ТппографіЯ.


